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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

 

Рабочая образовательная программа  младшей группы (от 2 месяцев до 

4 лет) Муниципального бюджетного дошкольного образования   учреждения 

«Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида») (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции при-

каза Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образо-

вания (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрацион-

ный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Кроме того, нормативно-правовой основой для разработки Программы 

являются следующие нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 



 

 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., реги-

страционный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 но-

ября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 

августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., реги-

страционный № 61573); 

 Стратегии развития воспитания «Я – кузбассовец!» в Кемеровской 

области – Кузбассе на период до 2025 года  

 Положение об образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида»; 

 Положение о педагогической диагностике достижения планируемых 



 

 

результатов воспитанников МБДОУ «Старобачатский детский сад общераз-

вивающего вида». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психоло-

гических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняю-

щими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

 воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средства-

ми;  

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и со-

циокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства вос-

питания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), рав-

ные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона прожива-

ния. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные 



 

 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, ви-

дах деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритет-

ных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения кор-

рекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы являются разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

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

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального под-

хода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей рос-

сийского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям отно-

сятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судь-

бу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, прио-

ритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и пре-

емственность поколений, единство народов России. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 



 

 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свобо-

ды человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

Мпринятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художе-

ственно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, самостоя-



 

 

тельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-

ного общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необ-

ходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установ-

ленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных предста-

вителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспита-

нии детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педаго-

гических работников (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образова-



 

 

тельных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъяв-

ляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных, психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (базовые объем, содержание и планируемые резуль-

таты освоения Программы). 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики  

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающие-

ся, родители (законные представители). 



 

 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ «Старобачатский 

детский сад общеразвивающего вида»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

- национально-культурные особенности: с учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников Кемеровской области - Кузбасса, образцов мест-

ного фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении де-

тей с искусством, народными традициями, средствами оздоровления народов, 

населяющих территорию Кемеровской области – Кузбасса.  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка 

дошкольного возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонационально-

сти, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа. 



 

 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенно-

стей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверст-

никам и их родителям, соседям и другим людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающе-

му миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

- Климатические особенности: с учетом особенностями климата и 

природных условий определяется проведение режимных моментов и оздоро-

вительных мероприятий с детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый 

периоды: 

 холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определен-

ный режим дня и планирование занятий с детьми; 

 теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим 

дня, оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

- Социально-демографические особенности: При огранизации образо-

вательного процесса учитываются реальные потребности детей различной эт-

нической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными наци-

ональными и культурными учетом особенностей демографической ситуации в 

Беловском муниципальном округе и Кемеровской области - Кузбассе опреде-

ляются формы, средства образовательной деятельности. 

 

1.1.5 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

1.5.1. Младенчество (от двух месяцев до одного года)  

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчи-

ков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к го-



 

 

ду утраивается. Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у 

девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплек-

са витальных рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, термо-

регуляции, большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. Су-

точные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. 

Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дре-

мать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередо-

вание фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрос-

лого человека. Дневная активность младенцев представлена фазными прояв-

лениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бди-

тельной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Со-

отношение разных состояний активности индивидуально и является одним из 

показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция 

быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи меся-

цам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младен-

ца является показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К 

шести месяцам слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиологиче-

ской зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность 

новорожденного быстро сменяется четкой последовательностью формирова-

ния моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие нормы: 

 переворачивается (4,7 

мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 

мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и 

верхние конечности, появляются раньше, чем те, в которых задействована 

нижняя половина туловища. Первоначально появляются движения, требую-

щие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения которых необходимы 

кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младенче-



 

 

стве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. 

В три месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, ко-

торые они могут видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте (визу-

альный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, 

складываются предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хоро-

шо дифференцируют зрительные формы и предпочитают смотреть на когни-

тивно сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные предпочи-

тают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут 

следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на 

высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми 

и темными областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криво-

линейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр на основные 

цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуко-

вым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы 

учатся узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной меся-

ца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими 

именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствитель-

ны к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероят-

ностью обнаруживают разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в 

соответствующих областях. Осязание используется, чтобы исследовать объ-

екты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - первичное 

средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, 

осязание является основой раннего когнитивного развития. Для развития вос-

приятия принципиально важна кинестетическая информация (использование 

информации о движении объектов). Константность размера появляется в воз-

расте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зре-

ние. К трем месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность 

восприятия. К году формируются способность проводить перцептивное раз-

личение множеств; элементарные представления о константности объектов. 



 

 

Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. В 

первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для 

развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить 

слоги, из которых позже образуются первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Са-

мостоятельная ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понима-

ние речи, первые слова. Появляются предметные действия: кубики малыш 

кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие элемен-

ты самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу 

года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе 

взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появле-

ние потребности в общении. Общение направлено только на взрослого и 

строится на удовлетворении базовых потребностей ребенка и потребности в 

притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет на об-

щее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состоя-

ние ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других людей. 

В эмоциональной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-

неудовольствия в промежутке между двумя и семью месяцами появляются 

гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти месяцев 

дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнако-

мые ситуации и использовать эту информацию для регуляции собственного 

поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; 

используют эмоциональные реакции других как информацию для оценки пра-

вильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной 

привязанности: синхронизация отношений (от рождения до полугода); изби-

рательность привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в 

пространстве, ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. 



 

 

Появляются простейшие способы регуляции своего эмоционального состоя-

ния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление положитель-

ного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление 

от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. 

Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» (ограничение актив-

ности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления 

и адаптацию темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие 

основные показатели темперамента у детей: уровень активности (специфиче-

ские темп и сила активности); раздражительность/негативная эмоциональ-

ность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирую-

щему влиянию угнетающих событий); способность к восстановлению внут-

ренней гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после пережи-

вания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к 

интенсивным или очень необычным стимулам); коммуникабельность (вос-

приимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зерка-

ле и использует информацию из зеркала для реализации поведения. 

 

1.5.2. Ранний возраст (от одного года до трѐх лет)  

1.5.2.1. Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого челове-

ка. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Еже-

месячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум 

годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспо-

собность нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчи-

ненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 



 

 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема 

головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной 

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделитель-

ной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание пре-

кращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и 

гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной ак-

тивности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для 

всего психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, со-

ответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под 

ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большин-

ство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню 

из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять 

месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребен-

ка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно дол-

го выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передви-

гаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают 

через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети де-

лают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года 

дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлеза-



 

 

ют под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать 

каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более слож-

ные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция пер-

цептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств 

объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышле-

ния как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов про-

исходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком пред-

метно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения ре-

чью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает 

регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта 

дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать 

все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются за-

чатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобще-

ний. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от го-

да до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вме-

шательства, объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: 

педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная сторона дей-



 

 

ствия опережает операциональную (знание действия опережает его реализа-

цию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные 

действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предме-

та на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия 

формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 

формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение 

активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность стано-

вится основой развития наглядно-образного мышления через представления о 

цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей 

между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где мож-

но выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми ме-

сяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие 

понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, 

семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значи-

тельно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают назва-

ния предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благо-

даря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, форми-

ровать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с кото-

рыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаи-

модействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ре-

бенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определен-

ной ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других си-



 

 

туаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В 

процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что од-

но и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышле-

ния является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Ак-

тивный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-

300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощен-

ные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспро-

изводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содер-

жательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, за-

крепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра стано-

вится все более символической. Образы, которые используют дети в своих 

играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: 

на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, пред-

ставляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором эта-

пе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам пред-

мет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки дей-

ствий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы вооб-

ражаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: заме-

щение одного предмета другим. 



 

 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: раз-

борными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжет-

ными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок 

воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учит-

ся доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возво-

дит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 

взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить кук-

лу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое об-

щение со взрослым, основными характеристиками которого являются: стрем-

ление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; 

обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но 

принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной явля-

ется позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания 

и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирова-

ния эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; сни-

жение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, воз-

никающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На 

втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются 

навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрос-

лого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникатив-

ных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 



 

 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, 

как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных момен-

тах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении сле-

дует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстоя-

ния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку со-

седа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шу-

меть в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование ос-

нов регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 

хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть лю-

бые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Со-

вершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребен-

ка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в груп-

пе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой дея-

тельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как предста-

вителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с 

родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление 

эффективных предметных действий. 

 

1.5.2.2. Младшая группа  (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 



 

 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются фор-

мы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков 

и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем го-

дам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее 

развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими предме-

тами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятель-

ность, ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляд-

но-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Разви-

ваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активно-

сти в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту-

пает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предмет-

ной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые сло-

весные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количе-

ство понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает по-

нимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 



 

 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; разли-

чать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  Размышляя 

об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их 

образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышле-

ния - способности по запечатленным психологическим образам-символам 

предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут про-

делывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и 

эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем 

прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игро-

выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся само-

стоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 



 

 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот пе-

риод начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

1.5.3.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 

16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у дево-

чек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы 

определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двига-

тельных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: ды-

хания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непро-

извольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоци-



 

 

онально значимую информацию. На основе накопления представлений о 

предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосред-

ственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – 

внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — пе-

реходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными фор-

мами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образ-

цу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-

пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Проти-

воречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непо-

средственного воплощения данного стремления приводит к формированию 

игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и 

правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра 

детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра про-

текает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 



 

 

ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды дея-

тельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирова-

ния. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с си-

туативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы позна-

вательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-

деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельно-

сти и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе иг-

рового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверст-

нику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом от-

ношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства са-

мопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведе-

ние, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, 

ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово 

играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с функци-

ей торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмо-

циональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться перифе-

рия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребе-

нок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что 



 

 

может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с де-

бютом личности. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-

зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде пере-

числения возможных достижений воспитанников на разных возрастных эта-

пах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка со-

гласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделя-

ется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ран-

ний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к 

трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предпола-

гает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивиду-

альным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно 

при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достиже-



 

 

ний может различаться у детей одного возраста по причине высокой индиви-

дуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть кон-

статированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной 

программы Организации и не подразумевают его включения в соответствую-

щую целевую группу. 

 

1.6.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении простран-

ственной среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, 

манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

• ребѐнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические 

процедуры; ребѐнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, прояв-

ляет радость в ответ на общение со взрослым; 

• ребѐнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положи-

тельно реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребѐнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекват-

но реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребѐнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, па-

па, баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

• ребѐнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

ребѐнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отноше-

нию к предметному окружению; 

• ребѐнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего 

окружения, выделяет их характерные особенности, положительно реагирует 

на них; 

• ребѐнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребѐнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 



 

 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение ре-

зультата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамид-

ку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рас-

сматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

• ребѐнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрос-

лых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

1.6.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоен-

ные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым 

простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет 

движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, разде-

вание, самостоятельно ест и тому подобное); 

• ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настро-

ение; ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 

• ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребѐ-

нок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

• ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

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

жет обращаться с вопросами и просьбами; 

• ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 

• ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 



 

 

изображенные на них; 

• ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; ре-

бѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребѐнок знает 

основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

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

• ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отно-

шение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями при-

роды, старается не причинять вред живым объектам; 

• ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет про-

стые танцевальные движения; 

• ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведе-

ния искусства; 

• ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, ри-

сование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные по-

стройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дож-

дик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повсе-

дневном обиходе; 

• ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

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

тельность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с 

куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить кук-

лу»). 

 

1.6.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.6.3.1. К четырем годам: 



 

 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвиж-

ным играм; 

• ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной дея-

тельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполне-

нию правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила постро-

ения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реа-

гировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

• ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

• ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, го-

ворит о себе в первом лице; 

• ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

• ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нель-

зя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

• ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном обще-

нии и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 

• ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваи-

вает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

• ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 



 

 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

• ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные зву-

ки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 

числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) 

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произ-

ведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участ-

вует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает не-

большие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знако-

мыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую ак-

тивность в общении со сверстником; 

• ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, ко-

роткие стихи; 

• ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные пред-

ставления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

• ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрос-

лыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предме-

тами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, 

форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим харак-

теристикам; ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

• ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном насе-

ленном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и не-



 

 

живой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особен-

ности и свойства, различает времена года и характерные для них явления при-

роды, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, расте-

ний и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем жи-

вым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных 

и растениях, не причиняет им вред; 

• ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и апплика-

ции, строить простую композицию с использованием нескольких цветов, со-

здавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; ис-

пользовать простые строительные детали для создания постройки с последу-

ющим еѐ анализом; 

• ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении; 

• ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает 

на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, ис-

пользует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов; 

• ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театра-

лизованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, пере-

дает интонацию и мимические движения. 

 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и 

динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных инди-

видуальные образовательные маршруты освоения образовательной програм-



 

 

мы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей
1
, которая осуществляет-

ся педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении 

для получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решает-

ся непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых об-

разовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей
2
; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
3
. 

                                                      
1 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
2 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 



 

 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эф-

фективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее пла-

нирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) исполь-

зуются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивиду-

альных особенностях развития ребенка. На основании этой информации раз-

рабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных пред-

ставителей) по организации образовательной деятельности, планированию ин-

дивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов старто-

вой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей прово-

дится в произвольной форме на основе малоформализованных диагностиче-

ских методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов дет-

ской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок 

и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости исполь-

зуются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных 

для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения яв-

ляются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах до-



 

 

школьного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результа-

тами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту прояв-

ления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в де-

ятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устой-

чивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициатив-

ность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результа-

тов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии 

их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, вы-

явить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном воз-

растном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с уче-

том индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на ос-

нове изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по апплика-

ции, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в про-

цессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результа-

ты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, кон-

структивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 



 

 

предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую дея-

тельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправ-

ленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика разви-

тия детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенно-

стей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике до-

пускается только с согласия его родителей (законных представителей). Ре-

зультаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологиче-

ской помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста 2 раза в год (в начале и конце учеб-

ного года); 

• в группах раннего возраста 2 раза в год (в начале и конце учебного 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержа-

ние образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух  месяцев до восьми лет, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих 

принципах: 

- принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в кон-

тексте всех перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцен-

том на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от непо-

средственного эмоционального общения со взрослым до предметной (пред-

метно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных 

этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с осо-

быми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

- принцип амплификации детского развития как направленного процес-

са обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а 

также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего воз-

растным задачам дошкольного возраста; 

- принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон 

процесса образования, направленная на развитие личности ребенка и обу-

словленная общим подходом к отбору содержания и организации воспитания 



 

 

и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

- принцип преемственности образовательной работы на разных воз-

растных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень начального 

общего образования: Программа реализует данный принцип при построении 

содержания обучения и воспитания относительно уровня начального школь-

ного образования, а также при построении единого пространства развития ре-

бенка образовательной организации и семьи; 

- принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусмат-

ривает оказание психолого-педагогической, методической помощи и под-

держки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного 

возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) с целью создания единого/общего пространства разви-

тия ребенка; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование педагогических технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитан-

ников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.1.1 Группа раннего возраста (дети в возрасте от 1 года до 2 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребѐнка к ДОО; под-

держивать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес 

к сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, бли-

жайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социально-

го взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 



 

 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоцио-

нальный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами 

и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, за-

боте, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребѐнком инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; хвалит ребѐнка, вызывая радость, поддерживает 

активность ребѐнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к 

нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказ-

ки, стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребѐнка интереса 

к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности форми-

рует элементарные представления ребѐнка о себе, своем имени, внешнем ви-

де, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребѐнком первичного опыта со-

циального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здоровать-

ся, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педа-

гога). 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование 

наглядного действенного способа в решении практических жизненных ситуа-

ций, находить предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 



 

 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы бли-

жайшего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свой-

ствам, замечать явления природы, поддерживать стремления к взаимодей-

ствию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддержи-

вает интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ре-

бѐнка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со 

взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для многократного повторения освоенных дей-

ствий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнооб-

разные действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособи-

ями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного 

применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным мате-

риалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает 

владение предметом, как средством достижения цели для начала развития 

предметно-орудийных действий; 

- педагог развивает умение группировать однородные предметы по од-

ному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному ука-

занию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные сло-

ва-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огур-

чик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом 

наложения и приложения одного предмета к другому для определения их ра-

венства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

- педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объ-

екты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и 



 

 

различия между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

- педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе 

- о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих дей-

ствиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о жела-

ниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, ба-

бушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому по-

добное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем пред-

метном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спаль-

ных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, 

близких ребѐнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

- педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать 

на картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и до-

машних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой при-

роды, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные 

явления), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки 

объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реаги-

ровать. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреп-

лять умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и 

игровые действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции 

фразы взрослого; 

- развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение 

произносить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое 



 

 

общение со взрослым; стимулировать детей подражать речи взрослого чело-

века, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, обознача-

ющие близких ребѐнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые 

действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потреб-

ность в общении; 

- привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки 

для малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; 

- реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции ма-

лыша при чтении и пропевании фольклорных текстов; 

- побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного 

текста, песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

- рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книж-

ках- картинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

1) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозна-

чающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местополо-

жение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять не-

сложные поручения; 

- развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный 

запас слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукопод-

ражательных слов общеупотребительными; способствовать развитию диало-

гической речи, воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фра-

зы; побуждать детей употреблять несложные для произношения слова и про-

стые предложения; 

- развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- 

игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мело-



 

 

дичность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

- поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реак-

ции в процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных ху-

дожественных произведений; 

- формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изоб-

раженные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персона-

жами действия; 

- воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтиче-

ских произведений; 

- побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ре-

бѐнку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов 

ребѐнка за счет имени ребѐнка, предметов обихода, названий животных; акти-

визирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись 

спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать речь 

взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

- развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать 

на простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом 

и произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть иг-

рушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребѐнка (мебель, одежда), дей-

ствия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; со-

вершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, нахо-

дить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, включа-

ющие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предме-

тов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 



 

 

- развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в 

комнате и вне еѐ, отдельные действия взрослых, свойства предметов (малень-

кий, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизи-

рует речь детей, побуждает еѐ использовать как средство общения с окружа-

ющими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует рече-

вые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, форми-

рует у детей умение осуществлять самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить не-

сложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую 

активность ребѐнка в процессе отобразительной игры; 

- в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребѐнком поддерживает речевую ак-

тивность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребѐ-

нок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

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

закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять 

одноименные действия разными игрушками. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, ми-

микой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произве-

дения; 

- создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игро-

вых действиях под музыку; 



 

 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развивать у детей способность слушать художественный текст и ак-

тивно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, флома-

стерами, предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями; 

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроиз-

водить звукоподражания и простейшие интонации; 

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприя-

тию веселой и спокойной музыки. Формирует умение различать на слух зву-

чание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или ду-

дочка). Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение 

заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение хо-

дить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, при-

топывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, по-

махивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонари-

ки»). В процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и жела-

ние передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

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

нальное восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослу-

шать его до конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показы-

вать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял ме-

лодию. 



 

 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподража-

ние, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает раз-

вивать умение у детей двигаться под музыку в соответствии с еѐ характером, 

выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера еѐ звучания изменять дви-

жения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей 

умение чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пла-

стилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисо-

вания, лепки носит характер совместных действий. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятель-

ности являются: 

- создавать условия для последовательного становления первых основ-

ных движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной 

деятельности педагога с ребѐнком; 

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в про-

странстве; поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с 

педагогом; привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, по-

движных играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребѐнка средствами физического воспитания, спо-

собствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает усло-

вия для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, 

ходьба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к 



 

 

самостоятельному выполнению движений; обеспечивает страховку для со-

хранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

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

ние мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

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

подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч 

(диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по ле-

сенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

- ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражне-

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

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

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

них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, 

палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использовани-

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

- в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опус-

кание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на вы-

соте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога 

или у опоры. 

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



 

 

водит игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к 

активному участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепле-

ния двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает 

осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пи-

щи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере за-

грязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным поло-

тенцем и так далее). 

 

2.1.2 Группа раннего возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребѐнка, помогая детям отражать в игре пред-

ставления об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

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

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоцио-

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

формировать первичные представления ребѐнка о себе, о своем воз-

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

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, 

узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает по-

мощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, 



 

 

их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточ-

няющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки 

взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные 

ситуации. Показывает и называет ребѐнку основные части тела и лица челове-

ка, его действия. Поддерживает желание ребѐнка называть и различать основ-

ные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 

обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, ин-

тонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоцио-

нальное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие закре-

пить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением се-

мьи: детей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление де-

тей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены 

семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей 

группы, узнавать вход в группу, еѐ расположение на этаже, педагогов, кото-

рые работают с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назна-

чение каждого помещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться 

в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные пра-

вила поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует прави-

ла общения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», 

напоминает детям о важности использования данных слов в процессе обще-

ния со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность 

ребѐнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 

внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребѐнка выпол-

нять указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

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



 

 

жетных и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в хо-

де участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей 

одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о 

назначении предметов одежды, способах их использования (надевание колго-

ток, футболок и тому подобное). 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осяза-

тельного, вкусового, обонятельного; 

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения позна-

вательных практических задач; 

- совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, фор-

мы, величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предме-

тов между собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы; 

- формировать у детей простейшие представления о геометрических фи-

гурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

- развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайше-

го окружения, о деятельности взрослых; 

- расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребѐ-

нок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО; 

- организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растени-

ями ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами неживой природы; 

- развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 



 

 

бережное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравне-

ние предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку 

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

освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, из-

менении способа их расположения, количества; на действия переливания, пе-

ресыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: сач-

ков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без во-

ды шариков, плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магни-

том для «ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с игруш-

ками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в 

верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) 

и тому подобное, создает ситуации для использования детьми предметов-

орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

- педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 

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

рамидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; раз-

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

разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на еѐ 

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 по-

знавательных действий. 

2) Математические представления: 

- педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении 



 

 

формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о 

шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по 

образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди 

двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, длин-

ный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количе-

ственной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, 

много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знако-

мит 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 че-

ловека, о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

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

ных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вы-

тер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребѐнку людей 

(«Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка чи-

тает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому 

подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домаш-

него обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

- в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодей-

ствие и направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, 

явления природы, которые доступны для непосредственного восприятия. 

Формирует представления о домашних и диких животных и их детенышах 

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

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

рактерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внима-

ние и поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, об-



 

 

лака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ве-

тер), поощряет бережное отношение к животным и растениям. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у 

детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, разли-

чать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных 

звуков, звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произно-

шение звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

- формировать у детей умение согласовывать существительные и место-

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

4) Связная речь: 

- продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отве-

чать на вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

- формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему по-

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

- побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребѐнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения пер-

сонажей; 

- поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; 

формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые же-



 

 

сты; 

- развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содер-

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

подобное), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

- побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

- развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 

умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («При-

неси красный кубик»), различать их местоположение, имитировать действия 

людей и движения животных; активизирует словарь детей: существительны-

ми, обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, рас-

тений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (по-

мочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; 

наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия неко-

торых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, 

имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешно-

сти окружающих ребѐнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, пра-

вильно произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для 

детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В словопроизношении ребѐнок пытается произнести все слова, кото-

рые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей исполь-

зовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует 



 

 

умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных 

средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний существитель-

ных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, 

формирует умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырех-

словных предложений. 

4) Связная речь: 

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

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

речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обра-

щенную речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей прояв-

лять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя рече-

вые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на 

обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать на вопро-

сы педагога с использованием фразовой речи или формы простого предложе-

ния, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать еѐ 

содержание; 

- педагог развивает у детей умение использовать инициативную разго-

ворную речь как средство общения и познания окружающего мира, употреб-

лять в речи предложения разных типов, отражающие связи и зависимости 

объектов. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 



 

 

1) приобщение к искусству: 

- развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкаль-

ного, изобразительного искусства, природой; 

- интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному 

отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и 

явлений окружающей действительности; 

- развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искус-

ства, интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной 

музыки), изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприя-

тия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного ис-

кусства); 

- познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богород-

ской, матрешкой и другими); 

- поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклич-

ки, прибаутки); 

- поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления 

на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понима-

ния произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке) совместно со взрослым и самостоятельно; 

- развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, сле-

пить; научить правильно держать карандаш, кисть; 

- развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприя-

тие предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

- включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; по-

знакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предме-



 

 

тов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

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

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плос-

кости; 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать же-

лание детей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

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

выполнять простейшие танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: 

не мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально 

на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контак-

тов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

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

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы ска-

зочных героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, 



 

 

обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формиро-

вать умение самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (весе-

лая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспиты-

вает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступ-

ной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

- педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; 

способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; 

побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

- педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, флома-

стер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом ка-

рандаша (фломастером, ворсом кисти); учит следить за движением карандаша 

по бумаге; 

- педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, 



 

 

что они нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополне-

нию нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному по-

вторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

- педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих 

предметов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, гори-

зонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит 

детей к рисованию предметов округлой формы; 

- при рисовании педагог формирует у ребѐнка правильную позу (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддер-

живает лист бумаги, на котором рисует малыш; педагог учит держать каран-

даш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая еѐ 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

2) Лепка: 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпо-

чтение глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так 

далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ла-

доней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюд-

це). Педагог учит соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

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



 

 

Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгран-

ная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей соору-

жать элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить 

что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотно-

шений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными иг-

рушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для ма-

леньких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все 

на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. В 

летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с ис-

пользованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому 

подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, ме-

таллофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет 

сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмо-

циональность и образность восприятия музыки через движения; продолжает 

формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совер-



 

 

шать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с нача-

лом музыки и заканчивать с еѐ окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение хо-

дить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым гало-

пом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает 

условия для еѐ проведения. Формирует умение следить за развитием действия 

в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия пер-

сонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состоя-

ние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с прие-

мами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой пе-

сенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костю-

мов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символа-

ми роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО 

для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; фор-

мирует у детей умение самостоятельной работы детей с художественными 

материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, те-

атрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование русских 

народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и 

праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных ге-

роев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей 

в образы сказочных героев. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятель-



 

 

ности являются: 

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения 

основной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, полза-

нье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения; 

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в 

пространстве; 

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

дагогом в небольших подгруппах; 

- формировать интерес и положительное отношение к выполнению фи-

зических упражнений, совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, фор-

мировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразви-

вающие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физ-

культурно- оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и 

другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и 

ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптими-

зирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет 

помощь и страховку, поощряет стремление ребѐнка соблюдать правила лич-

ной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

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

тывание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-



 

 

100 см), под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг 

другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; броса-

ние предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и 

одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 

ребѐнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 

до 1 м; 

- ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погре-

мушки (флажка) 3-4 м (взяв еѐ, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на 

полу, по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимна-

стической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-

стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

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

палки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом впе-

ред, в сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и дру-

гие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по 

одному и парами, взявшись за руки; 

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

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за ка-

тящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-

30-40 секунд; медленный 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, находящегося выше поднятых рук ребѐнка 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 гимнасти-

ческой скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходь-

ба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на 

скамейку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на 

месте. 



 

 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 

действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживать-

ся определенного направления движения, предлагает разнообразные упраж-

нения. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за 

спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над 

головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом 

ребѐнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное 

сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное 

поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гиб-

кости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседа-

ние, потягивание с подниманием на носки и другое; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 

занятии, включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; 

педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под 

музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», 

приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упраж-

нения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с деть-

ми упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, 

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

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития вырази-

тельности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помо-



 

 

гает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как 

лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у 

детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки 

при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки пе-

ред 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; способ-

ствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигие-

ническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

 

2.1.3 Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на 

ярко выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать от-

дельные эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

- поддерживать в установлении положительных контактов между деть-

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

взаимной симпатии; 

- оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстни-

ками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведе-

ния в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотиз-



 

 

ма: обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отра-

жения в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

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

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направлен-

ных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и 

прочее) и трудовые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-

ние), развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая прак-

тическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепля-

ет умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; прого-

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

предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 

печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмо-

циональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется настрое-

нием детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной 

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведе-



 

 

ние, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художе-

ственных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках лю-

дей, в которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близ-

ком окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отража-

ющими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объ-

единения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слы-

шат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, 

создает условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и 

удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. 

Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных 

эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых спосо-

бов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договаривать-

ся о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть ря-

дом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассмат-

ривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых дей-

ствиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, 

упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демон-

стрирует одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил поведе-

ния. 

2) В области формирования основ гражданственности и патрио-

тизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно 

напоминает название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с 

близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступ-

ными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые ме-

ста времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональ-



 

 

ную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явле-

ниями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы 

в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибу-

тов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности стро-

ения предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на 

входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). 

Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из кото-

рых изготовлены предметы, знакомые ребѐнку (картон, бумага, дерево, 

ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предме-

тами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуа-

ции для активизации желания детей включиться в выполнение простейших 

действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей со-

блюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание 

одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности 

(лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одоб-

рения и поощрения ребѐнка при правильном выполнении элементарных тру-

довых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабо-

чее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный ма-

териал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребѐнка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание по-

сле сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание 



 

 

волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и то-

му подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, по-

ощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении дей-

ствий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мел-

кой моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий 

по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет 

их назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обра-

щает внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов 

позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстра-

ции и формирования умений ребѐнка пользоваться простыми бытовыми при-

борами, обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользо-

ваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спич-

ки и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует 

детям, как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во 

время совместных игр. 

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

ровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость 

оповещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если 

ребѐнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает 

вместе с детьми их действия, дает возможность ребѐнку рассказать о своем 

опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно 

подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без 

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если 



 

 

у ребѐнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить 

у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведе-

ния, поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них 

отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражне-

ния, напоминания, личного примера для закрепления формируемых представ-

лений. 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и 

формы, их использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов 

по форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; 

помогать осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и 

времени; развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребѐнка о себе, окружающих людях, эмо-

ционально-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и 

сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего 

окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательно-

стях и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях рас-

тений, животных ближайшего окружения, их существенных отличительных 

признаках, неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в 

природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по отноше-

нию к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 



 

 

- педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рас-

сматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание представле-

ний ребѐнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, 

обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает 

внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает 

умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление са-

мостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает сов-

местные действия ребѐнка со взрослым и сверстниками; 

- при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направля-

ет внимание детей на выделение сходства, на овладение действием соедине-

ния в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, группиров-

кой по заданному предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

- педагог продолжает работу по освоению детьми практического уста-

новления простейших пространственно-количественных связей и отношений 

между предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, 

такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по ко-

личеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение 

уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета 

к меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; расши-

ряет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отноше-

ний между ними; 

- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, тре-

угольник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на ис-

пользование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает 

на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сза-

ди), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особен-



 

 

ности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

- педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей 

называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуж-

дает ребѐнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, 

приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором 

живет ребѐнок, дает начальные представления о родной стране, о некоторых 

наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные быто-

вые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в мага-

зин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знако-

мит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, 

водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бе-

режное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей 

за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать 

лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообра-

зии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), 

книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-

картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с некото-

рыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и дру-

гие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

- педагог расширяет представления о диких и домашних животных, де-

ревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, 

ягодах данной местности, помогает их различать и группировать на основе 

существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знако-

мит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, 

глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями 

природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и 



 

 

человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 

почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе 

(не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, за-

ботиться о них), развивает умение видеть красоту природы и замечать изме-

нения в ней в связи со сменой времен года. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть 

части предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, по-

нимать обобщающие слова; 

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие 

названия предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

- продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах 

все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произно-

сить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного чис-

ла, обозначающие животных и их детенышей; существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже; составлять предложения с од-

нородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную 

форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаго-

лов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. Совер-

шенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами слово-



 

 

образования. 

4) Связная речь: 

- продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога 

при рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в 

общение со взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого 

этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предло-

жений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в 

драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыва-

нию литературных произведений, формировать умение воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а за-

тем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей 

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

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие ав-

торские сказки, рассказы, стихотворения); 

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции 

текста (поступки персонажей, последовательность событий в сказках, расска-

зах); 

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потеш-

ки и стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки 

и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; 

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

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

- поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, 



 

 

смех, жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произ-

ведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расши-

рения представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - ру-

кава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, матери-

ал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенно-

стях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одеж-

да); 

- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать 

в речи названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиениче-

ских процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; ма-

териалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], 

[ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, 

формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику рече-

вого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотво-

рения. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреб-

лять существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе 



 

 

(кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное предложение 

и с помощью педагога строить сложные предложения; 

- педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообра-

зования (наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует 

умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использо-

вать приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образо-

вывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

- педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взросло-

го называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия 

на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договари-

ваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помо-

щью педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состо-

яния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные 

формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

- педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать 

на вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. 

Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный 

тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здо-

роваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает 

у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз; 

- педагог способствует освоению умений монологической речи: по во-

просам составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педа-

гогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие сти-

хотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, за-



 

 

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

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспиты-

вать интерес к искусству; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потреб-

ность общения с искусством; 

- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изоб-

разительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окру-

жающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, те-

атрализованной деятельности; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в раз-

ных видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских ра-

бот и так далее; 

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

исполнение танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью; формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

развивать у детей эстетическое восприятие; 

- формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в 



 

 

единстве изобразительно-выразительных средств колористической, компози-

ционной и смысловой трактовки; 

- формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изобра-

жать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

- находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетиче-

ские свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений приро-

ды и окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 

- формировать у детей способы зрительного и тактильного обследова-

ния различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенно-

стей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и другое); 

- формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному твор-

честву; 

3) конструктивная деятельность:  

- совершенствовать у детей конструктивные умения; 

- формировать умение у детей различать, называть и использовать ос-

новные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трех-

гранные призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

- формировать умение у детей использовать в постройках детали разно-



 

 

го цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить 

детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

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

ствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать; выражать свое настроение в движении под музыку; 

- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, пере-

давая их настроение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шу-

мовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств му-

зыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для еѐ проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаи-

моотношения; 

- формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и стар-

ших детей; 

- формировать умение у детей имитировать характерные действия пер-

сонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состоя-

ние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

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

ным, пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формиро-

вать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать же-

лание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 

и атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процес-



 

 

се театрально-игровой деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

- формировать у детей умение следить за развитием действия в драмати-

зациях и кукольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей 

по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; созда-

вать условия для активного и пассивного отдыха; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-

досуговой деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушива-

нию музыкальных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; фор-

мировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника 

и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, со-

действует возникновению эмоционального отклика на музыкальные произве-

дения, произведения народного и профессионального изобразительного ис-

кусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в раз-

ных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подво-

дит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог 

формирует у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторо-

ну предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства со-



 

 

причастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изоб-

разительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняны-

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

скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с дет-

скими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Ча-

рушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у 

ребѐнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению 

окружающей действительности в изобразительном искусстве и художествен-

ных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отобра-

жать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-

эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной дея-

тельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; 

продолжает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей ви-

деть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на 

картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 

изделий. 

1) Рисование: 

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

рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 



 

 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и тому подобное); 

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

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей наби-

рать краску на кисть: аккуратно обмакивать еѐ всем ворсом в баночку с крас-

кой, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает 

детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог об-

ращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

- педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, ри-

совать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекре-

щивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и дру-

гое); подводит детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у 

детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изобра-

жение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве 

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

располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 

- педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления 

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

учит детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соеди-



 

 

нять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, ис-

пользуя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состо-

ящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у 

детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

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

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог пред-

лагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (нева-

ляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспиты-

вает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

- педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес 

к этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в опре-

деленной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной фор-

мы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребѐнком или за-

данное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользо-

ваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); приклады-

вать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать сал-

феткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей со-

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природ-

ных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей 

чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цве-

та; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

- педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, коз-

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

Конструктивная деятельность. 



 

 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызыва-

ет чувство радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпи-

чики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольни-

ка), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добав-

ляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами - кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способа-

ми: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

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

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать 

умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей 

со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, ми-

микой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музы-

кальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный моло-

точек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

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

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяж-

но, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колы-

бельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Спо-

собствует у детей формированию навыка сочинительства веселых и грустных 



 

 

мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

- педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и еѐ окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает 

качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоцио-

нальной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кош-

ка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и так далее; 

- педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддер-

живает у детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных; 

- педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-

ритмических движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных 

видах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах до-

суговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

- педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными ин-

струментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремуш-

кой, барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать 

разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процес-

се манипулирования, звукоизвлечения; 



 

 

- поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в 

разных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: вы-

соты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 

знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельно-

сти. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей 

(ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Форми-

рует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. 

Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение 

следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по ин-

тересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Раз-

вивает умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмо-

сферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях 

(играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так 

далее). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с 

культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятель-

ности являются: 

- обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в 

том числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, 

подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других 



 

 

детей, соблюдать правила в игре; 

- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физиче-

ской культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, созда-

вать условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению 

правил безопасного поведения в двигательной деятельности; 

- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслужи-

вания, формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упраж-

нения, находить свое место при совместных построениях, передвижениях. 

Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по по-

казу; создает условия для активной двигательной деятельности и положитель-

ного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать 

и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в 

общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выпол-

нять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной 

гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками боль-

шого мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание 

мяча по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, 



 

 

стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба 

вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное 

прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание ме-

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

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

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

глаз ребѐнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через 

сетку; 

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

кегли (взять еѐ, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках 

под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гим-

настическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с 

нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

- ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг 

за другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассып-

ную, «змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко под-

нимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг 

за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, 

идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

- бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сме-

ной темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со 

сменой направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании 

с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; 

быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

- прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь впе-

ред на 2-3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в 

длину с места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обру-

ча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 



 

 

15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (вы-

сота 2-5 см); 

- упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимна-

стической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки 

лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, 

приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить 

движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса: поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, 

вверх, на пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание пред-

мета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи рука-

ми; упражнения для кистей рук; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны впе-

ред и в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и 

опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

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

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

поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях, педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные 

формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под му-

зыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, 

вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - 

разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настрое-

ние или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так да-

лее). 



 

 

Строевые упражнения: 

- педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построе-

ние в колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в 

колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, пово-

роты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных 

положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, 

животе, с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, 

флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процес-

се двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвиж-

ные игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, 

начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом иг-

ры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, придавать 

своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяука-

ет). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем 

воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в 

самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. 

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

мостоятельно с невысокой горки. 

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

шагом, с поворотами переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворота-

ми направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, иг-

ры с плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддержива-



 

 

ет стремление ребѐнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать поря-

док и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первич-

ные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, 

напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигатель-

ной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товари-

ща, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

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

половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содер-

жание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, ат-

тракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воз-

духе, физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пре-

делы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз 

в квартал. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации Программы  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образова-

ния определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образова-

тельных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформи-

ровавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка резуль-

тативности форм, методов, средств образовательной деятельности примени-

тельно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного мето-

да «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развива-

ющих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют 

то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 



 

 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают 

свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситу-

ации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сю-

жетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздни-

ки и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

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

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. 

Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспита-

тель организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются 

знания, умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

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

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопро-

сов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

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

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог орга-

низует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется 

детьми в речи и, возможно, в знаках.  

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

собов интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель органи-

зует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ дей-

ствий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 



 

 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответ-

ствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и др.); 

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

и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 

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

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструи-

рование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает иг-

рушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, му-

зыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режис-

серская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, ак-



 

 

тивная диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и кон-

струирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвива-

ющие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяй-

ственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы обра-

зования педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие си-

туации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мо-

ральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы раз-

вития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, нагляд-

ные, практические) дополнябтся методами, в основу которых положен харак-

тер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, ор-

ганизация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компь-



 

 

ютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача де-

лится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеаль-

ных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следу-

ющие средства: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы 

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

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

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



 

 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический ма-

териал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образова-

ния важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявле-

ния ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отно-

шение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициа-

тивность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятель-

ность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом 

форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных об-

разовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и инте-

грация при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариатив-

ность. 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направ-

ление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются зада-

чи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению грамо-

те (Г), восприятие художественной 

литературы и фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), ап-

пликация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую и во 

вторую половину дня (после дневного сна. Длительность занятий – 10 минут  



 

 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направ-

ление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются зада-

чи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению грамо-

те (Г), восприятие художественной 

литературы и фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), ап-

пликация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую по-

ловину дня. Длительность занятий – 15 минут 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятель-

ность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости 

от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных по-

требностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совмест-

ной деятельности: 

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

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятель-

ности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, 

тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

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



 

 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятель-

ность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ре-

бѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудни-

честву с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблю-

дения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участни-

ков совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образова-

тельный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспита-

ния, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них орга-

нично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их инте-

грации в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные 

формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

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

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  



 

 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициати-

ве педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнооб-

разных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (ком-

плекс) простых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преоб-

ладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки коопера-

ции. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, про-

являют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обу-

чающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, пси-



 

 

хотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, само-

воспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 

жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и ста-

новления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализу-

емыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача 

педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими под-

группами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-

зыкальные и другие); 

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

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

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

турногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 



 

 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотре-

но время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и дру-

гими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематиче-

ских событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, ин-

тегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследо-

вательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог мо-

жет организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, жела-

ний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся под-

ходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность пере-

рывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Тер-

мин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержа-

ние и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 



 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на опти-

мизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой ком-

наты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изго-

товление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (ку-

кольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спор-

тивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими под-

группами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-

зыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллек-

ционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфиль-

мов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-



 

 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изоб-

разительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков 

и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образователь-

ным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созда-

ются различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений де-

тей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной де-

ятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 

игр, совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития воспри-

ятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению 

первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разно-

образных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации эксперимен-

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

развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматри-

вается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 



 

 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсив-

ной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной по-

движности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физиче-

ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в ин-

теграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания обра-

зовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строи-

тельного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, ри-

сунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструктор-

ской деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактиче-

ский материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материа-

лы для формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игро-

вое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей «По-



 

 

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспе-

чивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во вза-

имодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную ли-

тературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к художе-

ственному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позво-

ляет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в ин-

теграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктив-

ной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»
4
. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предпола-
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гает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную дея-

тельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержа-

ния образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познава-

тельно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-

ственной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целе-

полагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследо-

вания (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собе-

седник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возмож-

ности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, по-

знавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 



 

 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную са-

мостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и пред-

почтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на соб-

ственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмо-

ционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство за-

щищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свобод-

ной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок прихо-

дит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментиро-

вание; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 



 

 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выпол-

нение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следу-

ющие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать позна-

вательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

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

стями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает ре-

шить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способству-

ют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых под-

ходов; 

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

бывания ребѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат дея-

тельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-

зультату, подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использо-

вать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ 

дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знако-



 

 

мой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, 

то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через ис-

пользование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в обще-

нии со взрослым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэто-

му ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, обследо-

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

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, созда-

вать ситуации, побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения возни-

кающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных ак-

тивностей детей, чтобы ребѐнок получил возможность участвовать в разнооб-

разных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной де-

ятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребѐнка является ключевым условием для развития самостоя-

тельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обра-

щать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследо-

вательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 



 

 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и по-

знавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заин-

тересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познаватель-

ную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребѐн-

ком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совмест-

ной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации во-

лонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятель-

ности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятель-

ность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активи-

зирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стрем-

ление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 



 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использо-

вать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затрудне-

ния решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного реше-

ния поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные ва-

рианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, прини-

мает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддержи-

вает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоя-

тельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведе-

нии и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. 

Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, стремления, инициа-

тивы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Де-

ти седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходи-

мо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком уни-

версальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать 

способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 



 

 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобрази-

тельной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ре-

бѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, спосо-

бы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечиваю-

щей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, за-

ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отста-

ивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость от-

крытия и познания. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников  

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направ-



 

 

лять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основ-

ных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей ДО, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родитель-

ства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образователь-

ных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соот-

ветствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспи-

тание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребѐнка; 

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

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 



 

 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (за-

конными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотно-

шениях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодей-

ствии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил об-

щения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с роди-

телями (законными представителями); важно этично и разумно использовать 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родите-

лей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возмож-

ности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимо-

действия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (пре-

имущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимо-

действия с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и ана-

лиз данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компе-

тентности родителей (законных представителей); а также планирование рабо-

ты с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласование воспи-

тательных задач; 



 

 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологическо-

го и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей опреде-

ленного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государствен-

ной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях ре-

ализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка 

в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ре-

бѐнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодей-

ствия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситу-

ациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организа-

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

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (за-

конных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реали-

зации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и обра-

зовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уде-

ляться повышению уровня компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следую-

щих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физиче-



 

 

ское и психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня 

ребѐнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокой-

ное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (пере-

охлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непопра-

вимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соот-

ветствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуаль-

ных 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 оздоровительны-

ми мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использова-

ния IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памя-

ти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбере-

жения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 

встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, 

IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, прие-

мов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педа-

гогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей и так далее; 



 

 

2) просветительское и консультационное направления реализуются че-

рез групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семина-

ры- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стен-

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

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представите-

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

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интер-

вью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (за-

конных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - сов-

местные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические меропри-

ятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образователь-

ную деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной дея-

тельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных услови-

ях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их исполь-

зованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с 

учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно исполь-

зовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образователь-

ных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитатель-

ных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных пред-

ставителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или про-

блемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможно-

сти, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение ро-

дителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбо-



 

 

ра оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а так-

же согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ре-

бѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные мето-

ды, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимо-

сти от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать довери-

тельные и партнерские отношения с родителями (законными представителя-

ми), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представите-

лями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного  

образования 

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в 

МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые   группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое об-

следование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» осуществ-

ляют педагоги, учитель – логопед, музыкальный руководитель. 

Направления: 



 

 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической ра-

боты с детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии 

ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллек-

туального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствую-

щих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-

методической помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания до-

школьников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении 

детей с проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; коор-

динирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной кор-

рекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы 

(далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, кор-

рекционно- развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возрас-

та с целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного 



 

 

возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в раз-

витии в среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребно-

стей обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и социа-

лизации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комис-

сии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся кон-

сультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и вос-

питания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческо-

му развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и ин-

теллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем по-

ведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных пред-

ставителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

 



 

 

2.7 Рабочая программа воспитания 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, приро-

де и окружающей среде
5
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составля-

ют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонацио-

нального народа России
6
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традици-

онным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и сво-

боды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-
                                                      
5 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
6 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

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

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 

 

ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-

дательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-

рическая память и преемственность поколений, единство народов России
7
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содер-

жании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

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

ального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспи-

тания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздорови-

тельного 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 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского об-

щества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие 

всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспита-

ния предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями об-

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

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 

 

разования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си-

стемой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка 

с учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-

зации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных цен-

ностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах пове-

дения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (при-

родному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и пра-

вилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-

гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциа-

ла ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 



 

 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и куль-

туры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее 

своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вслед-

ствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему наро-

ду и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патрио-

тизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-

ского бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных 

традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирова-

ние «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и тради-

циям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждо-

дневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего насе-

ленного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирова-

ние способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, индивидуально-ответственному поведению. 



 

 

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

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценност-

носмысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социо-

культурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания – формирование цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициа-

тива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей ос-

нове имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре по-

ведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведе-

ния. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 



 

 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, ста-

новление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элемен-

тарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

вительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отноше-

ния к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности фи-

зического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физи-



 

 

ческих, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приво-

дит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в вы-

полнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать ста-

новлению у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направ-

ления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к пре-

красному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых со-

действуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лич-

ности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу ран-

него и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной ра-

боты не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образователь-

ной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 



 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  

(к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким лю-

дям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочув-

ствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру. Любознательный, активный в поведении 

и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепле-

ния здоровья - физическая культура, закали-

вание, утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящий-

ся к сбережению и укреплению собственно-

го здоровья и здоровья окружающих. Про-

являющий интерес к физическим упражне-

ниям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся по-

могать старшим в доступных трудовых дей-

ствиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в само-

обслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, леп-

ка, художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и красота 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 освое-

ния программы 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, ис-

пытывающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традици-

онные ценности, ценности семьи и обще-

ства, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку. Способный не оставаться равно-

душным к чужому горю, проявлять заботу; 

самостоятельно различающий основные от-

рицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрос-

лого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважа-

ющий различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимо-

действовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение лич-

ной гигиены и безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбережению и укрепле-

нию собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к фи-

зическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига-

тельной деятельности. Имеющий представ-

ление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 



 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности. Проявля-

ющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве. Стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной дея-

тельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент вос-

питания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участни-

ков образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специ-

алистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

- цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссию; 

- принципы жизни и воспитания в ДОО;  

- образ ДОО, еѐ особенности, символику, внешний имидж;  

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представите-

лям), сотрудникам и партнерам ДОО;  

- ключевые правила ДОО; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

- особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особен-

ности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 



 

 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей сре-

ды являются еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бѐнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и твор-

ческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общно-

стях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный про-

цесс, то в ней в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развива-

ющие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых цен-

ностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при реа-

лизации образовательных областей (таблица 1)  



136 

 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами,  

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление вос-

питания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребѐнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм наслед-

ника», испытывающего чувство гор-

дости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм защит-

ника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать «патриотизм созида-

теля и творца», устремленного в бу-

дущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предпо-

лагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего сво-

его населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное отно-

шения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к исто-

рии и достижениям родной стра-

ны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное от-

ношение к государственным сим-

волам страны (флагу, гербу, гим-

ну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию рос-

сийского народа 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Духовно-

нравственное 

направление вос-

питания  

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в дет-

ско- взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пунк-

ту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное от-

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 

 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Способствовать освоению социо-

культурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспек-

тах 

ношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), сосе-

дям, другим людям вне зависимо-

сти от их этнической принадлеж-

ности 

• Воспитывать социальные чув-

ства и навыки: способность к со-

переживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудни-

чества, умения соблюдать прави-

ла, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возник-

новения у ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, 

приобретения ребѐнком опыта ми-

лосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к род-

ному языку как ценности, разви-

вать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить кра-

сиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление вос-

питания 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравствен-

ные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными прин-

ципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Воспитывать ува-

жение к другим людям, к законам 

человеческого общества. Способ-

• Содействовать становлению це-

лостной картины мира, основан-

ной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их этниче-

ской принадлежности; 

Познавательное 

развитие 



 

 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

ствовать накоплению у детей опыта 

социально-ответственного поведе-

ния 

• Развивать нравственные представ-

ления, формировать навыки куль-

турного поведения 

 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявле-

ния, развития и реализации твор-

ческого потенциала каждого ре-

бѐнка с учѐтом его индивидуаль-

ности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

• Воспитывать активность, само-

стоятельность, уверенности в сво-

их силах, развивать нравственные 

и волевые качества 

Физическое раз-

витие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребѐнка стремление 

к истине, способствовать становле-

нию целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, дея-

тельности человека 

• Воспитывать отношение к зна-

нию как ценности, понимание зна-

чения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бе-

режное и ответственное отноше-

ния к природе родного края, род-

ной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по сохра-

нению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную карти-

ну мира на основе интеграции ин-

теллектуального и эмоционально-

Художественно-

эстетическое раз-

витие 



 

 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

образного способов его освоения 

детьми 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению осо-

знанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, ду-

ховного и социального благополу-

чия человека 

 

• Развивать навыки здорового об-

раза жизни 

• Формировать у детей возрасто-

сообразных представлений о жиз-

ни, здоровье и физической культу-

ре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отно-

шения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражне-

ниям, подвижным играм, закали-

ванию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и прави-

лами 

Физическое раз-

витие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудо-

вому усилию, к доступному напря-

жению физических, умственных и 

нравственных сил для решения тру-

довой задачи;  

• Воспитывать стремление прино-

сить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступ-

ному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудо-

вой задачи 

• Формировать способность бе-

режно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культу-

ра» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасно-

му в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и умение 

творить 

• Воспитывать эстетические чув-

ства (удивление, радость, восхи-

щение, любовь) к различным объ-

ектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, со-

циокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 



 

 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

искусства (в соответствии с воз-

растными особенностями) 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию рос-

сийского народа, шедеврам миро-

вой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Кра-

сота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего ми-

ра ребѐнка 

• Формировать целостную карти-

ну мира на основе интеграции ин-

теллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявле-

ния, развития и реализации твор-

ческого потенциала каждого ре-

бѐнка с учѐтом его индивидуаль-

ности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  



 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз-

раста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и 

описаны виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспита-

тельной работы (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразова-

тельной организации или запланированные): родительское собрание; педагогиче-

ские лектории; родительские конференции; круглые столы; родительские клубы, 

клубы выходного дня; мастер-классы; иные формы взаимодействия, существую-

щие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) являются примерными. Разработчики могут указать любые иные актуаль-

ные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта пе-

реживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организо-

ванное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребѐнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 



 

 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение все-

го времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основ-

ные виды организации совместной деятельности и отметить как воспитательный 

потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образователь-

ных ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имею-

щиеся в ДОО или запланированные): 

- 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 при-

мер педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактиль-

ный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-



 

 

ды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

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

ненты 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 ребѐнку возможность познавательно-

го развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную кар-

тину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного 

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

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепле-

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

ры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является 

комплект «Бабушкины сказки» 

 

Социальное партнерство. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 



 

 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказы-

вает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспи-

тательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнерства Детского сада. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым учре-

ждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по 

развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных связей до-

школьного образовательного учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогаще-

ния личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаи-

моотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства.  

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от нее 

расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприя-

тий с дошкольниками:  

 МБОУ «Старобачатская СОШ» (обеспечение преемственности в об-

разовательном процессе на основе сотрудничества педагогов Детского сада, учи-

телей школы и родителей (законных представителей; создание условий для воз-

никновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для 



 

 

успешной адаптации к условиям школьного обучения); 

o Государственная организацияобразования «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ЗДОРО-

ВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» ГОО «Кузбасский РЦППМС» (научное сопро-

вождение инновационной деятельности, консультативная помощь, курсовая под-

готовка педагогических кадров); 

o МБУК  «МЦБС Беловская районная» Старобачатская сельская библ-

тоьека (обеспечение преемственности в образовательном процессе на основе со-

трудничества педагогов детского сада, сотрудников библиотеки и родителей (за-

конных представителей). 

Знакомство с историческим наследием (этнокультурой) происходит через 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы «Родничок» (проек-

тирование и использование в образовательной деятельности дошкольной образо-

вательной организации элементов воспитывающей среды музейно-

педагогической направленности. Использование музейной педагогики при орга-

низации воспитывающей среды Детского сада позволяет познакомить детей с эт-

нографическими особенностями региона, дать представления о многочисленных 

народностях, проживающих на территории нашего города: русские, татары, шор-

цы, телеуты, калмыки и другие. 

В рамках реализации социокультурного контекста МБДОУ «Старобачат-

ский детский сад общеразвивающего вида» реализует следующие традиционные 

мероприятия с родителями (законными представителями):  

 фольклорные концерты и народные праздники; 

 выставка «Генеалогическое древо семьи», «Игрушки из прошлого» и 

др. 

Участие родителей (законных представителе) в данных мероприятиях поз-

воляет приобщить родительскую общественность к реализации задач программы 

и способствует выстраиванию субъектных отношений с семьями воспитанников. 

 

 



 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдель-

ных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигран-

тов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять лю-

бого ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социаль-

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых катего-

рий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ре-

бѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости раз-

вития личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному разви-

тию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального бла-



 

 

гополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической до-

ступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми образователь-

ными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

См. п. 30 ФОП 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

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

для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлека-

тельной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представ-

ляет собой единство специально организованного пространства как внешнего 

(территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологиче-

ские, административные и иные пространства), материалов, оборудования, элек-

тронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей до-

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организа-

ции самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности 

для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого со-

гласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно- климатические условия; 

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

содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 



 

 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимо-

действия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания де-

тей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности 

и надежности. 

РППС обеспечивает: 

- целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(согласно ФГОС ДО.) 

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого воз-

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мо-

бильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной дея-



 

 

тельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

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

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 

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

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

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

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривает-

ся следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр сред-

ней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной по-

движности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в ин-

теграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный про-

цесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образова-

тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физиче-



 

 

ское развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительно-

го материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, кар-

тин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельно-

сти детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литера-

туру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художе-

ственной литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех об-

разовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции 



 

 

с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напря-

жения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в инте-

грации содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоциональ-

ного благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомо-

гательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в   образовательном 

процессе.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их обору-

дованию и содержанию; естественному и искусственному освещению помеще-

ний; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации пита-

ния; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 



 

 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации физиче-

ского воспитания; личной гигиене персонала; 

2. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

3. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

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

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитыва-

ются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов дет-

ской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными пло-

щадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всѐ необходимое для всех видов воспитательной и образова-

тельной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обуче-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образо-

вания; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педа-

гог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 



 

 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная тер-

ритория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образова-

тельной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Про-

граммы: 

‒ ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

‒ у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой дея-

тельностью; 

‒ ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориен-

тации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом вза-

имодействии; 

‒ ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возник-

новения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряе-

мых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориента-

ции; ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку. 

1. Зартайская И.В. Когда мне грустно. Первые эмоции в сказках и картинках 

2. Зартайская И.В. Когда мне обидно. Первые эмоции в сказках и картинках 

3. Зартайская И.В. Когда мне страшно. Первые эмоции в сказках и картинках 

4. Зартайская И.В. Когда я счастлив. Первые эмоции в сказках и картинках 

5. Зартайская И.В. Когда я сержусь. Первые эмоции в сказках и картинках 

6. Зартайская И.В. Если кто-то в семье загрустил 

7. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А., Белевич А.А. НЕ БОЮСЬ БОЯТЬСЯ! История 

про храброго лисѐнка 

8. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ГДЕ ЖИВУТ СВЕТЛЯЧКИ? История про лю-

бопытного Зайчонка 

9. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. История про задиристых 



 

 

бельчат 

10. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. АЙ, БОЛИТ! История о закадычных друзьях. 

11. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про мед-

вежонка, который не любил есть 

12. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ДАВАЙ ЗЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ! (Волчонок и Со-

ва) 

13. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЭТО МОЁ, А ЭТО - ТВОЁ! И НЕ БУДЕМ 

ДРАТЬСЯ! Надо ли делиться, если совсем не хочется?   

14. Данилова Ю.Г. БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное путешествие малень-

кой девочки по большой стране 

15. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА: 16 историй про непослушных де-

тей 

16. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЙ ПАПА: 12 историй про непослушных де-

тей 

17. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и собака 

Джа 

18. Нагаева С.В., Вышинская М. Навсегда? 

19. Нагаева С.В. Отравленные слова 

20. Арабян К.К. Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими реко-

мендациями для педагогов ДОО 

21. Запесочная Е. Какие бывают праздники. Из серии «100 Зачем и Почему» 

22. Запесочная Е. Какие бывают профессии. Из серии «100 Зачем и Почему» 

23. Запесочная Е. Строим дом. Из серии «100 Зачем и Почему» 

24. Запесочная Е. Хорошие манеры. Из серии «100 Зачем и Почему» 

25. Запесочная Е. Суета вокруг пирога. Из серии «100 Зачем и Почему» 

26. Запесочная Е. Что такое время. Из серии «100 Зачем и Почему» 

27. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Русские сказки 

28. Я питаюсь правильно! 5+: учебное пособие / Е.А. Пырьева, А.И. Сафронова, 

Е.В. Павловская и др.; под. ред. Г.Г. Онищенко. 

29. Я питаюсь правильно! 7+: учебное пособие / Е.А. Пырьева, А.И. Сафронова, 



 

 

Е.В. Павловская и др.; под. ред. Г.Г. Онищенко. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образова-

тельной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Про-

граммы: 

‒ ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях зна-

ния о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное 

‒ ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, си-

стематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

‒ ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрос-

лым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружаю-

щем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы дея-

тельности 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результата-

ми Программы: 

- Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. 

- Соловьѐва Е.В. 

- Султанова М.Н. 

- Шевелев К.В. 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для детей 3-4 лет. Методические рекомедации. Часть 1  



 

 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 

Ступень 1 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Де-

монстрационный материал 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 

Раздаточный материал 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика. Игровые задания для до-

школьников 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика. Игровые задания для 

дошкольников 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Летняя математика. Игровые задания для до-

школьников 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика. Игровые задания для 

дошкольников 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Формы и фигуры» 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Считаем до 5» 

11. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации 

12. Соловьева Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

13. Соловьѐва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет 

14. Соловьѐва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет 

15. Султанова М.Н. Математика до школы. 3-4 года 

16. Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3-

4 лет 

17. Шевелев К.В. Формирование логического мышления. Рабочая тетрадь для де-

тей 3-4 лет  

18. Шевелев К.В. Развитие мелкой моторики. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

19. Шевелев К.В. Считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

20. Шевелев К.В. Знакомство с числами и цифрами. Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет 



 

 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачамии планируемыми результата-

ми Программы: 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Дополнительные рабочие материалы:  

- Данилова Ю.Г. 

- Агапина М.С. 

- Вахрушев А.А. 

- Запесочная Е.А. 

- Онищенко Г.Г. 

1. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окру-

жающий мир. Конспекты современных форм организации детских видов дея-

тельности.  Вторая младшая группа детского сада. 

2. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Веселые деньки. Альбом наблюдений для де-

тей 3-4 лет 

3. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Мир чудес. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

4. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окру-

жающий мир. Конспекты современных форм организации детских видов дея-

тельности.  Средняя группа детского сада. 

5. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окру-

жающий мир. Конспекты современных форм организации детских видов дея-

тельности.  Старшая группа детского сада. 

6. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окру-

жающий мир. Конспекты современных форм организации детских видов дея-

тельности. Подготовительная группа детского сада. 

 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



 

 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание обра-

зовательной области  

в соответствии с задачами Программы: 

‒ ребѐнок владеет речью как средством коммуникации,  

‒ ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

‒ использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

‒ владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

‒ ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различ-

ных жанров,  

‒ имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам позна-

вательного характера,  

‒ определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

‒ ребѐнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

1. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Вто-

рая младшая группа детского сада 

2. Ушакова О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 3-

4 лет 

3. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Называй, говори, рассказывай! Где мы были? Что 

узнали? Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи 

детей 3-4 лет 

4. Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к связной речи. Где мы были? Что узна-

ли? Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 

3-4 лет 

5. Гризик Т. И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 

лет 

6. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

7. Кузнецова М.И. Эти удивительные звуки. 3-4 года 

8. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. В 3 частях 



 

 

9. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое посо-

бие к иллюстративному материалу "От звукоподражаний к словам" 

10. Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал 

для развития речи у детей 2-3 лет 

11. Колесникова Е.В. Литературные тексты для детей 2-3 лет. Потешки. Загадки. 

Сказки. Учебно-наглядное пособие 

12. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-

методическое пособие 

13. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет 

14. Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результата-

ми ФОП ДО: 

‒ ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует раз-

личные технические приемы в свободной художественной деятельности 

‒ ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных твор-

ческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлече-

ниям, художественных проектах 

‒ ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать слож-

ные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учѐтом игровой 

ситуации 

1. Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет 

2. Салмина Н. Г., Глебова А. О. Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 3-4 

лет 

3. Агапина М. Тайны леса. Поделки и приключения. 



 

 

4. Агапина М. Тайны моря. Поделки и приключения. 

5. Агапина М. Тайны космоса. Поделки и приключения. 

6. Агапина М. Тайны древнего мира. Поделки и приключения. 

7. Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному 

музицированию и начальному музыкальному воспитанию для студентов педа-

гогических вузов, институтов повышения квалификации и педагогов-

практиков 

8. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические реко-

мендации и репертуар с нотным приложением по работе с детьми 3-4 лет 

 

5. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

‒ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

‒ оказание квалифицированной помощи с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей ребѐнка. 

1. Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия. Часть 1 

2. Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия. Часть 2 

3. Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия. Часть 3 

4. Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия. Часть 4 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста для определения эффективности и дальнейшего планирования педагоги-

ческих действий 



 

 

1. Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, мето-

дистов, руководящих работников образовательных организаций / Под ред. Пе-

терсон Л.Г., Лыковой И.А. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. 

Как отследить динамику интеллектуального, эмоционального и физического 

развития детей 3-4 лет 

 

7. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА в соответствии с зада-

чами и планируемыми результатами ФОП ДО: 

‒ у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения 

по зрительному и звуковому ориентирам; 

‒ ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

‒ ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

‒ ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, са-

мостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой по-

следовательности продвигаться к цели; 

‒ ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части ре-

чи, простые предложения из 4-х слов и более, включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами; 

‒ ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает назва-

ния, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе 

1. Русанова Л.С. Программа раннего развития детей «Маленькие ладошки» 

2. Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе 

раннего развития детей «Маленькие ладошки» 

3. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Осень. Развивающая книга для 

детей 1-3 лет. 



 

 

4. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Зима. Развивающая книга для де-

тей 1-3 лет. 

5. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Весна. Развивающая книга для де-

тей 1-3 лет. 

6. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Лето. Развивающая книга для де-

тей 1-3 лет. 

 

3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы  

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дож-

дик, дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, 

из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька-мурысонька…», «Наша Маша малень-

ка…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-

бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), 

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

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

ведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толсто-

го). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Гри-

горьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка 

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

рек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. 



 

 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто 

А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. 

«Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья ко-

лыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «При-

каз» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка 

шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть води-

тель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася ловил ры-

бу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По 

тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. 

М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три мед-

ведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Пе-

тя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. 

«Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мой-

додыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородиц-

кой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для са-

мых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. 

Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 

 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к ба-

бе, к деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 

«Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», 

«Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-

мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обра-

ботка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и 

лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегу-

рочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. 

Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Не-

сговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков 

А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мош-



 

 

ковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, ме-

сяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Мед-

ведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Ел-

ка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как 

слон купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про 

Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и 

Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица 

свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 

Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский 

К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. 

Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян 

С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Кани-

щевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Ярин-

ка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 месяцев до 1 года 



 

 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», 

муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», 

муз. А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбель-

ная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и иг-

ры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломо-

вой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибиц-

кой; «Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метло-

ва, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си-

дим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три по-

дружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», 

муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречани-

нова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ко-

лыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мело-

дия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», 

«Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 



 

 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 

М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зай-

чики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прят-

ки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пас-

тушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ 

кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка просту-

дился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

«Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Ти-

личеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 

муз. М. Раухвергера. 

 

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; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. 

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

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

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

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

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

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Ар-

сеева, 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. Ан. 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. З. Левиной; Компанейца. 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раух-

вергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковско-

го; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбель-



 

 

ная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», 

муз. В. Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафоннико-

ва и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колы-

бельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. 

нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Алексан-

дрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банни-

ковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мело-

дия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинь-

ка, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ва-

ня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочка-

ми под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. 

А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. 



 

 

Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага-

фонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матреш-

ки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Разви-

тие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

от 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпле-

нок и Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Иг-

рушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Коло-

бок», «Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» 

К. Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Перси-

ки», «Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. 

Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 



 

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» обеспечивается квалифи-

цированными педагогическими работниками. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего вре-

мени ее реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задейство-

ван кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодей-

ствии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требова-

ниям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными ра-

ботниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация самостоя-

тельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работ-

ников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель ор-

ганизации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совер-

шать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирую-



 

 

щей направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и 

иных работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессиональ-

ного образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 

3.6 Примерный режим дня  

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль 

в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных ре-

флексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрица-



 

 

тельно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наобо-

рот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходи-

мой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередова-

ние самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную актив-

ность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической 

нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, что-

бы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольно-

стью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и фи-

зической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для де-

тей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правила-

ми и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 

марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-



 

 

ным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учиты-

вать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регули-

руется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 ок-

тября 2020 года № 32 (далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может кор-

ректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организа-

ции образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководство-

ваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для де-

тей 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 



 

 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гим-

настики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной   ак-

тивности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных со-

бытий (таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, 

определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных со-

бытий служит основой для разработка календарного плана воспитательной рабо-

ты, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обя-

зательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном 

перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 

36.4 ФОП дошкольного образования)   

  



 

 

Приложение № 1  

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и  режима обучения 

 

Вид органи-

зации 

Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребенка в органи-

зации 

Количество обязательных приемов пи-

щи 

Дошкольные до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи опреде-

ляются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 

по уходу и 
  

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 
11–12 часов 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

и ужин 

 круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, 

  второй ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии вто-

рого завтрака и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по 

питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтра-

ка должна быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2.  При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распре-

делением калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста 

при 12-часовом пребывании в образовательной организации, составленные с 

учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учте-

ны требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и др.) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия
10

 в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

- 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак - 10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодрство-

вание детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 



 

 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры полдник 

16.30–17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.) 

- 16.20–16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

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

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

Прогулка 16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, пе-

рерывы между занятиями, не ме-

нее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепен-

ный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность де-

тей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность де-

тей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к органи-

зации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие 

требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введе-

ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обес-

печивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и ис-

пользования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассей-

нах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показате-

лей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и ско-

рости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и мо-

розные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 



 

 

Таблица 1 

Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое 

и оздорови-

тельное 

Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 
Международный 

день благотвори-

тельности 

(5 сентября) 

День воспитате-

ля и всех до-

школьных ра-

ботников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для го-

лубого неба 

(7 сентября)  

День шарлот-

ки и осенних 

пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международ-

ный день ту-

ризма (27 сен-

тября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты живот-

ных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(5 октября) 

 Международ-

ный день му-

зыки  

(1 октября) 

 

Международный 

день пожилых лю-

дей (1 октября) 

 

Международ-

ный день Ба-

бушек и Деду-

шек  

(28 октября) 

Международ-

ный день 

анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 
 

День милиции 

(день сотрудника 

органов внут-

ренних дел) (10 

ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День Государствен-

ного герба Россий-

ской Федерации  

(30 ноября) 

 

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 
  

День рожде-

ния Деда Мо-

роза  

(18 ноября) 

Декабрь 
День неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Международный 

день инвалидов 
 

Международный 

день кино  

День добро-

вольца (волон-

Всероссий-

ский день 

Международ-

ный день ху-



 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое 

и оздорови-

тельное 

Эстетическое  

(3 декабря) (28 декабря) тера в России  

(5 декабря) 

хоккея  

(1 декабря) 

дожника  

(8 декабря) 

День Героев Отече-

ства  

(9 декабря) 
 

День Конститу-

ции Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

 

День завора-

чивания по-

дарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного осво-

бождения Ленингра-

да от фашистской 

блокады  

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 
 

День Лего  

(28 января) 

Всемирный 

день «спасибо» 

(11 января) 

Неделя зим-

них игр и за-

бав 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления добро-

ты 

(17 февраля) 

День Российской 

науки (8 февра-

ля) 
День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля 

День родного 

языка (ЮНЕ-

СКО) 

День здоровья 

День Агнии 

Барто  

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международ-

ный день до-

машнего супа 

(4 февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) 
Всемирный 

день дикой приро-

ды  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международ-

ный женский 

день 8 марта 

Международ-

ный день вы-

ключенных 

гаджетов (5 

марта) 

Международ-

ный день те-

атра  

(27 марта) 

День воссоединения 

Крыма с Россией (18 

марта) 

Сороки или жа-

воронки 

(22 марта) 

Международ-

ный день сча-

стья  

(20 марта) 

Все-

мирный день 

сна (19 марта) 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 
   

Утренники, посвящѐнные 8 Марта 

Апрель День космонавтики Всемирный день Международный Международный Всемирный Всемирный День россий-



 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое 

и оздорови-

тельное 

Эстетическое  

(12 апреля) Земли (22 апреля) день детской 

книги (2 апреля) 

день птиц  

(1 апреля) 

день книги  

(23 апреля) 

день здоровья  

(7 апреля) 

ской анима-

ции (8 апреля 

День донора  

(20 апреля) 

День работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День подснеж-

ника  

(19 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

Международ-

ный день 

цирка  

(17 апреля) 

Международ-

ный день 

культуры  

(15 апреля) 

Международ-

ный день тан-

ца (29 апреля) 

Май День Победы 

Международный 

день памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международ-

ный день по-

жарных 

(4 мая) 

Международ-

ный день 

культурного 

разнообразия 

во имя диало-

га и развития 

(21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День библиоте-

каря (27 мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международ-

ный день семей  

(14 мая) 

Международ-

ный день му-

зеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского языка 

в ООН (6 июня) 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 
Всемирный 

день донора 

крови 

(14 июня) 

Международ-

ный День мо-

лока  

(1 июня) 

Пушкинский 

день России 

(6 июня) 

День России 

(12 июня) 
День моряка  

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный 

день велоси-

педа (3 июня) 
Международ-

ный день 

цветка (21 

июня) 
День памяти и скор-

би (22 июня) 

Всемирный 

день прогулки 

(19 июня) 

Июль 

День военно-

морского флота (30 

июля) 

День семьи, любви 

и верности (8 

июля) 

День металлурга 

(17 июля) 

Всемирный день 

шахмат (20 

июля) 

День сюрпри-

зов (2 июля) 
Всемирный 

день шокола-

да (11 июля) 

Международ-

ный день тор-

та (20 июля) Международ-



 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое 

и оздорови-

тельное 

Эстетическое  

ный день 

дружбы  

(30 июля) 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной по-

мощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международ-

ный день ко-

ренных наро-

дов мира  

(9 августа) 

День физ-

культурника  

(13 августа) 

День россий-

ского кино (27 

августа) 



 

 

Матрица воспитательных событий служит основой для разработка кален-

дарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный 

план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных 

праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы вос-

питательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познаватель-

ной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализо-

ванная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, ре-

ализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов про-

екта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединя-

ющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.  

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный 

план включается также описание деятельности участников образовательных от-

ношений, участвующих в проекте (примеры приведены в таблице 2) 

  



 

 

Таблица 2 

Деятельность участников образовательных отношений по реализации воспитательных событий в виде проектов 

 
Воспитательное 

событие 

Задачи воспита-

ния 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для родите-

лей 

Мероприятия для педаго-

гов 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из вели-

чайших богатств 

на земле. 

Рассказать детям, 

КАК на наших 

столах появляется 

хлеб, какой длин-

ный путь он про-

ходит, прежде чем 

мы его съедим 

Воспитывать бе-

режное отношение 

к хлебу, уважение 

к труду людей, ко-

торые выращива-

ют и пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: 

В булочной» «На хлебозаводе», «Се-

мья». 

Строительная игра: «Комбайн». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в че-

модан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 
Тема: «Культура поведения за сто-

лом» 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и дет-

ско-родительских проектов «Хлеб – 

всему голова» 

Поисково-экспериментальная дея-

тельность «Как сделать муку» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по сти-

хотворению Т. Коломиец 

«Праздник каравая» сила-

ми детско-родительских 

команд 

Конкурс плакатов «Хлеб – 

наше богатство»  

Досуг для детей и родите-

лей с подвижными играми, 

интеллектуальными со-

ревнованиями, творчески-

ми поединками 

Совместное планирование 

мероприятий для всего дет-

ского сада – групповых, меж-

групповых, общесадовских, с 

привлечением родителей  

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации раз-

нообразной детской деятель-

ности 

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к празднику 

Хлеба 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему «Планиро-

вание образовательного цик-

ла «Хлеб» или «Тематиче-

ский образовательный про-

ект «Хлеб» 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 

 

Воспитывать у де-

тей заботливое от-

ношение к близ-

ким людям, 

интерес к их жиз-

ни.  Помочь им 

понять, что забота 

о близких пожи-

лых людях должна 

быть постоянной. 

Беседы «1 октября - День пожилого 

человека», «Как я помогаю бабушке 

и дедушке», "В какие игры играли 

бабушки и дедушки". Чтение худо-

жественной литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Рисование на тему «Наши бабушки и 

дедушки» 

Совестная с детьми и воспи-

тателями подготовка сюр-

приза для старшего поколе-

ния – дедушек и бабушек, 

прадедушек и прабабушек – 

живого растения, которое 

станет для них подарком. 

Участие в проекте «Подари 

цветок» 

Выставка детских рисунков 

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего дет-

ского сада с привлечением 

родителей. Решение всех ор-

ганизационных вопросов, 

связанных с реализацией за-

планированных мероприятий 

и проектов. 

Подготовка материала для 



 

 

Воспитывать в де-

тях уважение к 

людям преклонно-

го возраста. 

Создавать мотива-

цию для оказания 

помощи пожилым 

людям и проявле-

нию бережного 

отношения к ним. 

Развивать разно-

образную детскую 

деятельность, ко-

торая поможет де-

тям активно участ-

вовать в жизни се-

мьи 

Проект «Подари цветок!» (описа-

ние проекта мы предложим отдельно) 

Проект «Бабушкины сказки» (опи-

сание проекта мы предложим от-

дельно) 

Встречи с интересными людьми: 

приглашаем в гости бабушек и деду-

шек 

Слушание песен: 

«Бабушки-старушки» В. Добрынин; 

«Бабушка рядышком с дедушкой» Р. 

Паулс; 

Дидактические игры «Назови ласко-

во»; «Закончи предложение». 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях 

у бабушки». 

«Мои любимые дедушка и 

бабушка» 

Участие в проекте «Бабуш-

кины сказки» 
Мастер-класс по изготовле-

нию открыток ко дню пожи-

лого человека. 

Фотовыставка «Бабушка ря-

дышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

размещения на официальном 

сайте ДОУ. 

Обмен опытом по организа-

ции дня пожилых людей. 

Оформление выставки сов-

местно с детьми и родителя-

ми «Бабушка рядышком с 

дедушкой!» 

Консультации по организа-

ции мероприятий общего 

праздника 

День матери (26 

ноября) 

Закрепить и обога-

тить знания детей 

о празднике День 

Матери; познако-

мить с происхож-

дением праздника 

Воспитывать ува-

жение к матери 

как хранительнице 

семейного очага 

Воспитывать лю-

бовь и уважение к 

матери и бережное 

отношение к своей 

семье. 

Оформление фотостенда «Мы с ма-

мой» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Дочки-матери», «Мамины помощ-

ники» 

Дидактические игры «Расскажи о 

маме», «Наша мама» 

Строительная игра «Замок для моей 

мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – ма-

мы разные важны», «Как я могу по-

мочь маме», «Вот какая мама, золо-

тая прямо». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама», 

Л. Давыдова «Я маму люблю», 

Привлечение родителей к  

оформлению фотостенда 

«Мы с мамой» 

Привлечение  родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Консультация «Быть мате-

рью – это огромное счастье» 

Организация выставки работ 

родителей «Мама-

мастерица» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Ис-

тория возникновения празд-

ника День Матери», «Про-

фессии мамы» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего дет-

ского сада – групповых, 

межгрупповых, общесадов-

ских, с привлечением роди-

телей. Обмен опытом, про-

ведение консультаций и ма-

стер-классов по организации 

разнообразной детской дея-

тельности. 

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к празднику 

Дня Матери. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему «Планиро-

вание образовательного цик-

ла «Моя мама». 



 

 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак «Мама приходит с рабо-

ты» 

Совместный праздник «Вместе с ма-

мой» 

Проведение совместного 

праздника «Вместе с мамой» 

11 января – Все-

мирный день 

«Спасибо» 

 

 

 

 

Познакомить детей 

с Всемирным днем 

«Спасибо» Закре-

пить правила веж-

ливого общения 

детей со сверстни-

ками и взрослыми. 

Познакомить с ис-

торией происхож-

дения этого празд-

ника; уточнить 

знания детей о 

добрых и вежли-

вых словах, о пра-

вилах вежливого 

поведения 

Квест «Волшебное слово» 

Игра 

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

Дидактическая игра: «Кто быстрее» 

Дидактическая игра: «Собери цветы 

благодарности» 

Беседа 

Тема: «Чем отличаются вежливые 

люди от грубых 

Тема: «Повторяем добрые слова» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», 

«Как ослик счастье 

искал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» (м/ф 

про Фунтика), Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко 

светит солнце» 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Конспект активного занятия 

с родителями «Благодарное 

слово» 

Задание на дом: 

Попросите детей посчитать, 

сколько раз за день они го-

ворят кому-либо спасибо, и 

сколько раз за день говорят 

спасибо им. Затем предло-

жите детям в течение не-

скольких дней как можно 

чаще говорить людям спаси-

бо. 

Обсудите с детьми, что из-

менилось в их жизни, когда 

они выполняли это домашнее 

задание 

Совместное планирование 

мероприятий для всего дет-

ского сада. 

Проведение консультаций и 

мастер-классов. 

Проведение мероприятий в 

группе 

Тренинг для педагогов 

«Письмо благодарности» 

Фотоотчет 

«Неделя Добра» 

«Добра и уважения» 

Конкурс на лучшее стенгазе-

та группы на «Международ-

ный день спасибо» 

 

 

 

Международный 

День молока 

(1 июня) 

 

Расширять пред-

ставления детей о 

молоке и молоч-

ных продуктах как 

обязательном ком-

1. Чтение художественной и позна-

вательной литературы: книги Елены 

Запесочной «Какие бывают праздни-

ки» и «Суета вокруг пирога», Марии 

Агапиной «Коровкина работа», ска-

 Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«Пейте, дети молоко!», 

«Праздник молока»; 

Совместное планирование 

мероприятий в общем проек-

те для детского сада 

Организация выставки 

Проведение конкурса дет-



 

 

поненте ежеднев-

ного рациона 

Продолжать зна-

комить детей с до-

машними живот-

ными – коровой, 

козой, рассказать, 

какую пользу они 

приносит челове-

ку, познакомить с 

работой фермер-

ского хозяйства 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к труду жи-

вотноводов, к тру-

ду в сельском хо-

зяйстве 

Формировать осо-

знанное отноше-

ние к здоровому 

питанию 

Приобщать детей к 

труду (приготов-

ление блинчиков, 

мытье посуды) 

зок «Крошечка – Хаврошечка», «Гу-

си-лебеди» 

2. Разучивание стихотворений Б. 

Вайнера «Нет у коровы..», И. Демен-

тьева «Для чего корове хвост?», Е. 

Голубева «В детский сад пришла ко-

рова». 

3. Инсценировка стихотворения А.А. 

Милна в переводе С. Маршака «Бал-

лада о королевском бутерброде» 

4. Экскурсия на кухню и рассказ по-

вара о блюдах, приготовленных на 

основе молочных продуктов 

5. Трудовая деятельность: помогаем 

приготовить тесто для блинчиков, 

молочный коктейль, помогаем варить 

кашу 

6. Продуктивная деятельность: лепка 

«Мороженое»; конструирование из 

бумаги «Ферма»; создание коллажа 

«Почему я люблю молоко?» 

7. Музыкальная инсценировка «Ко-

за-дереза» (сл. народные, муз. М. 

Магиденко). 

8. Сюжетно-ролевые игры: «Уго-

стим кукол кашей», «Ферма», «Мага-

зин», «Хозяйство фермера». 

Дидактические игры «Кто где жи-

вет?», «Накорми животных», «Опре-

дели молочные продукты на вкус», 

«Найди лишнее» 

 созданию коллажей, по 

теме «Почему я люблю мо-

локо?», «Польза молока». 

Конкурс рисунков «Молоч-

ные истории». 

 Консультация «Молоко и 

основные молочные продук-

ты в питании детей», «Рей-

тинг самых полезных про-

дуктов для детей» 

 Посещение совместно с 

ребенком молочного отдела 

в магазине, знакомство с его 

ассортиментом, расширение 

представлений ребенка о ви-

дах молочной продукции, 

их названиях, покупка и упо-

требление в пищу 

Организация конкурса «Ба-

бушкина каша» 

ских рисунков 

Проведение конкурса твор-

ческих работ педагогов 

 

8 июля – День 

Семьи, 

Верности и Люб-

ви 

Воспитывать у де-

тей любовь и ува-

жение к членам 

своей семьи. Спо-

собствовать созда-

нию положитель-

Рассматривание иллюстраций на те-

му «Наша семья», картин: Д. Жилин-

ский «Семья», «Молодая семья. 

Ожидание», Т. Яблонская «Свадьба», 

Е. Романова «Портрет семьи  

писателя В. Шукшина», Т. Яблонская 

Проведение мастер – классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек раз-

ными способами и техника-

ми. 

Подготовка информацион-

ных материалов для родите-

лей. Проведение занятия 

«Семейного клуба» на тему 

«Вместе – дружная семья» 



 

 

ного образа буду-

щей семьи у каж-

дого ребенка. 

Формировать 

представление о 

семье, как о лю-

дях, живущих вме-

сте, любящих и 

заботящихся друг 

о друге. Воспиты-

вать желание быть 

радушным, доб-

рым, заботливым 

«Свадьба» 

Чтение произведений художествен-

ной литературы: Я. Аким «Моя род-

ня», «Мой брат Мишка», Х. Гюль-

назарян «Как я был маленький», рас-

сказов Н. Носова, В. Драгунского о 

дружбе»; разучивание пословиц и 

поговорок о семье и доме 

Беседы на темы «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья. 

Взрослые и дети»,  

«Радуйся радости другого», «Тради-

ции нашей семьи», «Профессии 

«мужские» и «женские»; «Выручай в 

беде», «Как мы помогаем поддержи-

вать красоту в доме», «Для чего се-

мье деньги», по семейным фотоаль-

бомам «Моя родня», по книге Г. 

Юдина «Главное чудо света», «Дру-

зья нашей семьи». 

«Когда я буду большой» Составление 

творческих рассказов на тему «Се-

мья». 

Фотовыставка «Загляните в семей-

ный альбом». 

Изобразительная деятельность: рисо-

вание «Моя семья», портретов мамы, 

папы, бабушки, дедушки; аппликация 

«Портрет семьи», «Хоровод друзей»; 

изготовление поделок из бросового 

материала для домашнего дизайна. 

Музыкальная деятельность: разучи-

вание песен «Неразлучные друзья» 

(муз. В. Шаинского, сл. М. Танича), 

«Папа может» (муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича), «Песня о бабушке» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-

Конкурс плакатов с участием 

родителей «Моя семья – мое 

богатство» 

«Волшебство Маминых рук» 

дефиле головных уборов, 

сделанных родителями сов-

местно с детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного дре-

ва своей семьи 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия» 

Совместная трудовая дея-

тельность детей и взрослых 

по генеральной уборке квар-

тиры 

Совместный досуг с детьми 

и родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 



 

 

ной). 

Игровая деятельность: дидактические 

игры: «Родословная», «Кому что 

нужно», «Домашние обязанности», 

«Кто чем занят», «Всѐ расставим по 

местам», «Моя квартира»; словесная 

игра «Кто кем кому приходится»; 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; ди-

дактическая игра с куклой-

младенцем «Купание малыша»; ре-

жиссерские игры «У тебя в гостях 

подруга», «У постели больного»; 

разыгрывание стихотворений С. По-

гореловского «Находчивая мама», Г. 

Ладонщикова «На лесной дорожке».  

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Дочки – матери», «Играем в про-

фессии», «День рождения» 

Музыкальное развлечение, посвя-

щенное ко Дню Любви, Семьи и вер-

ности «Когда семья вместе, так и ду-

ша на месте». 

 

 



 

 

Приложение 

 

3.5. Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса раз-

личных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. 

В качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические неде-

ли, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно-

тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образователь-

ных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических 

недель и тематических образовательных проектов (старшая и подготовитель-

ная группы), в которых комплекс различных детских деятельностей объеди-

нен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской деятельно-

сти педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и органи-

зует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания обра-

зовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

проводятся занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областя-

ми «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными обла-

стями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а так-

же «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интегра-

ции с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного ма-

териала, деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в инте-

грации со всеми образовательными областями) в нашем тематическом пла-

нировании предлагаются занятия по направлениям: 

«Развитие речи», 



 

 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (в интеграции со всеми образовательными областя-

ми) предлагаются занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Леп-

ка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование из при-

родного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в 

ДОО проводятся занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, 

соревнования, в занятия по реализации иных образовательных областей 

включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания обра-

зовательных областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности 

педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и 

детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию 

(решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекци-

онирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познава-

тельной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины 

и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятель-

ность по реализации содержания образовательных областей в процессе со-

трудничества дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при 

освоении образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятель-

ность – коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, 

поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной 

литературы, двигательная активность, – через которую реализуются все об-

разовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как 

в форме специально организованных занятий – по развитию речи, развитию 

элементарных математических представлений, конструированию, лепке, ри-

сованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных 

формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сю-

жетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 

коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментиро-

вании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах 

и конкурсах (II блок). 



 

 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы це-

лей: обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы 

формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного 

образования), а затем дополняем их целями дидактическими, связанными со 

спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через 

перечень мероприятий, которые должен провести воспитатель по организа-

ции развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры 

активности, организация всего помещения группы, размещение атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие рекомендации 

воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей 

по реализации Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких 

рекомендаций для родителей, советов по организации домашних занятий, 

наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного про-

цесса, мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного об-

разования: «Программа может реализовываться в течение всего времени пре-

бывания детей в Организации». Именно учет указанных четырех направле-

ний позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охва-

тывая все виды активности ребенка и делая его активным участником обра-

зовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для 

всех возрастных групп детского сада и тематических образовательных проек-

тов для групп старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к 

школе группы). 

 

  



 

 

Группа раннего возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Детский сад Наша группа Наши игрушки Наш участок 

Октябрь 
Осень. Наш участок осе-

нью 
Человек. Части тела Взрослые в детском саду Наши книги 

Ноябрь Опасные предметы 
Мои любимые игры и иг-

рушки 
Моя семья Разноцветная неделя 

Декабрь Зима. Наш участок зимой Зимняя погода 
Елочка-красавица, детям 

очень нравится 
Новогодний праздник 

Январь  Зимние игры и забавы Народная игрушка Дом и что есть в нем 

Февраль 
Посуда. Накрываем на 

стол 
Продукты питания Мебель Одежда 

Март Мамин день Обувь Профессии Неделя детской книги 

Апрель 
Весна. Наш участок вес-

ной 
Животные Птицы Человек. Части тела 

Май Цветы В гостях у сказки Рыбы Скоро лето 

Июнь 
Играем с водой и песком. 

Первые эксперименты 
Мой дом Неделя здоровья Транспорт 

Июль Разноцветная неделя Деревья Ягоды и фрукты 
Насекомые: В гостях у 

мухи-цокотухи 

Август Одежда и обувь Овощи Домашние животные Любимые сказки 

  



 

 

Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь 

Мы пришли в детский 

сад. Давайте познакомим-

ся 

Наши игрушки в детском 

саду 
Наша группа Наш участок 

Октябрь 
Наши взрослые помощ-

ники в детском саду 

Малыши на осенней про-

гулке 

Мы играем вместе: наши 

игры и игрушки 

Наша любимая еда: ово-

щи и фрукты 

Ноябрь 
Наша любимая еда: моло-

ко и молочные продукты 
День и ночь – сутки прочь Домашние животные Кто живет в лесу 

Декабрь Зоопарк Пришла зима 

Кто как к зиме пригото-

вился (изготовление кор-

мушек) 

Скоро праздник - Новый 

год! 

Январь  Зимние забавы 
Предметы вокруг нас: по-

суда 

Предметы вокруг нас: ме-

бель 

Февраль Наша одежда Наша обувь Профессии Ай да Масленица! 

Март Мамин праздник Домашний труд Наш дом Наша семья 

Апрель Весна Город и село Весной в деревне 
Весна в городе. Подарки 

весны 

Май 
Наш календарь: будни и 

праздники 
Наши книги Опасные предметы Скоро лето! 

Июнь 
Безопасное поведение в 

природе 
Безопасность на воде 

Наблюдаем за насекомы-

ми 

Безопасность дорожного 

движения 

Июль 
Собираемся в путеше-

ствие 
Любимые сказки Народные игрушки 

Растения на участке дет-

ского сада 

Август Неделя здоровья Птицы в городе 
Неделя экспериментиро-

вания 
Мы любим спорт 

  



 

 

Средняя группа (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Свойства воздуха 

Сезонные изменения в 

природе: Осень золотая 

Октябрь Овощи Ягоды и фрукты Деревья 
Среда обитания: Кто где 

живет 

Ноябрь Дикие звери и птицы 
Домашние животные и 

питомцы 
Дом, в котором я живу  

Инфраструктура ближай-

шего окружения: мой дом. 

Мебель 

Декабрь 
Сезонные изменения в 

природе: Зимушка-зима 

Растения и животные 

уголка природы 

Игрушки (из чего сделаны 

новогодние игрушки) 

Любимый праздник – Но-

вый год 

Январь  Зимние забавы. Неделя здоровья Мебель 

Февраль Профессии Транспорт  Инструменты 
День защитника Отече-

ства 

Март 
Международный женский 

день 
Посуда Бытовая техника Неделя детской книги 

Апрель 
Сезонные изменения в 

природе: Весна 
Домашние животные 

Инфраструктура ближай-

шего окружения: В мага-

зине (в супермаркете) 

Неделя пожарной без-

опасности 

Май Праздники и будни 

Инфраструктура ближай-

шего окружения: Моя 

улица 

Что такое время 
Безопасное поведение в 

природе 

Июнь 
Сезонные изменения в 

природе: Встречаем лето 
Свойства воды 

Безопасное поведение у 

воды 
Комнатные растения 

Июль 
Достопримечательности 

родного города (села) 
Одежда и обувь Дома и здания Разнообразие животных 

Август 
Свойства природных ма-

териалов 
Декоративные растения Что за чудо эти сказки Что такое дружба 
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3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации образовательного про-

цесса в МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида». 

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования» 

‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

‒ Уставом ДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 часов 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 

Первая половина 

октября 
2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 

 


