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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Мино-

брнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа 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 образования (утверждена при-

казом Минпросвещения России от 25 ноября 2022г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие    нормативно-

правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей» 

 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 изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпро-

свещения России от 8 ноября 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 программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

 Устав ДОУ; 

 Локальные документы ДОУ. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошколь-

ного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осва-

иваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа раз-

работана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования1 (далее – ФГОС ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими 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 средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины;создание единого  

 федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена программа «Го-

родок. Ознакомление дошкольников с Калугой», Зубаркиной Л.Н. Объем обязательной части Про-

граммы составляет не менее 80% от ее общего объема; часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, не более 20%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формиро-

ванию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрас-

тах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируе-

мых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

 организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

 материально-техническое обеспечение Программы; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 
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план воспитательной работы, особенности традиционных событий и праздников. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей рос-

сийского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-

ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приори-

тет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России 
1. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду-

ховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного воз-

раста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

онального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патрио-

тизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточ-

ного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, ста-

новится субъектом образования; 

                                                           
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

file:///E:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=352246667&anchor=ZAP26NC3GH%23ZAP26NC3GH
file:///E:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=352246667&anchor=
file:///E:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=352246667&anchor=
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3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолет-

них членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Характеристика особенностей детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заме-

стителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изоб-

ражениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже мо-

гут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро-

                                                           
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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вать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситу-

аций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого ре-

зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправлен-

ного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начи-

нает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявля-

ется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповтори-

мости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индиви-

дуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, 

поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса об-

разования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащен-

ные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образо-

вательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные за-

нятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельно-

сти, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 
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5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, спо-

собствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образователь-

ной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической 

диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специаль-

ных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих по-

лучению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов роди-

тельского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребно-

стями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педаго-

гического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содер-

жания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогиче-

ской практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой дея-

тельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование долж-

ностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образователь-

ных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошколь-

ной группе. 

file:///G:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=728250577&anchor=
file:///G:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=728250577&anchor=
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Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы или от-

дельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательной органи-

зации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заклю-

чение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на по-

лучение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и/или учредителя. 

Общие сведения о коллективе воспитанников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего возраста (3-4 лет), ро-

дители (законные представители), педагоги. 

- Направленность группы - общеразвивающая 

- Возрастная категория – вторая младшая группа 

- Фактическая наполняемость - 23 человека 

- Состав группы – 23 человека 

- Девочки – 9 человек, мальчики- 14 человек. 

 

Характеристика семей воспитанников. 

Полные семьи – 22 

Неполные семьи – 1 (опекун) 

Многодетные – 8 семьи 

Семьи участников СВО –  - семья. 

  

Характер взаимоотношений в семьях (по наблюдению) 

Благополучные – 100% 

Неблагополучные – отсутствуют 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения программы. 

К четырем годам: 

ребенок   демонстрирует    положительное    отношение    к    разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 

и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выпол-

няет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку; 

ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 
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движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и т.п., соблю-

дает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определен-

ными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положитель-

ным поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятель-

ности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные спо-

собы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его дей-

ствиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной дея-

тельности; 

ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогом 

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоцио-

нально откликается на них; 

ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: по-

нимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные пред-

ложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удив-

ления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверст-

никами полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает во-

просы констатирующего и проблемного характера; 

ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простей-

шему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления 

о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристи-

кам; 

ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном городе, его названии, досто-

примечательностях и традициях; 

ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближай-

шего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и 

характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни жи-

вотных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым су-

ществам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 
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им вред; 

ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации,       строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые  строительные детали для создания постройки 

с последующим ее анализом; 

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и дей-

ствует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, развора-

чивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движе-

ния. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошколь-

ного возраста): 

у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать 

свои движение и управлять ими; 

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движе-

ния, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физи-

ческой культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной дея-

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

ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

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

способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстни-

ками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

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

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосно-

вывать свои ценностные ориентации; 

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и са-

мому себе; 

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

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

реживание, содействие); 
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ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблю-

дению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные за-

дачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, при-

нимать собственные решения и проявлять инициативу; 

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-

речевыми умениями; 

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, опреде-

ляет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

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

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвя-

зях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и при-

надлежности к нему; 

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интере-

суется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы дея-

тельности; 

ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, ве-

личине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому 

подобное; 

ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы Рос-

сии и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и 

развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за 

погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

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

видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различ-

ных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной художе-

ственной деятельности; 

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 
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ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной пере-

дачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и 

использовать с учетом игровой ситуации; 

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

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных со-

бытий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в ре-

жиссерской игре; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участни-

ками; 

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

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях, федеральной программой и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализу-

емые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- коммуника-

тивного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной де-

ятельности, предусмотренное для освоения детей раннего возраста от двух до трех лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приво-

дится в Программе воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных ка-

честв ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
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самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание поло-

жительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каж-

дого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внима-

тельного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Ребенок в семье и сооб-

ществе 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно их, сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения 

о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на кра-

соту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 
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удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его удоб-

ство, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершен-

ствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведе-

ния во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, акку-

ратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользо-

ваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться сто-

ловой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (наде-

вать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при не-

большой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие труд-

ности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить матери-

алы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
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Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорож-

ного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пе-

реходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки без-

опасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Разви-

вать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх 

с песком, водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основ-

ных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества пред-

мета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что че-

ловек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 



17 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гор-

дости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в при-

роде. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы Формирование элементарных математических 

представлений Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все крас-

ные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; раз-

личать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элемен-

тов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов од-

ной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кру-

жок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем до-

бавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного пред-

мета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высо-

кий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по вели-

чине). 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить об-

следовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 

— слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помо-

щью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использо-

вание исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия эксперимен-

тального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельно-

сти. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные пред-

ставления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: вели-

чине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2- 3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домаш-

него обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая про-

стейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 
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(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, не-

обходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструк-

туры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям назва-

ние города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелатель-

ный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают тру-

диться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям назва-

ние города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоратив-

ными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травяни-

стых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми измене-

ниями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (су-

хой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить раз-

личать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегчен-

ную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что ле-

том созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диа-

логической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством по-

ручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налажи-

вать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой"»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах бли-

жайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активи-

зировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размо-

кает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первона-

чальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка— блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интона-

ционную выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, па-

деже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие жи-

вотных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказы-

вать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежа-

щего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюде-

ний за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, со-

переживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступ-

ков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предо-

ставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смысло-

вого восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание инте-

реса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вообра-

жения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятель-

ности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музы-

кальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-

ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразитель-

ности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование уме-

ний в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-

кусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знаком-

ство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами вы-

разительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различе-

нию видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познако-

мить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответству-

ющего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рука-

вички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, со-

стоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 
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др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насе-

комых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движени-

ями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. По-

буждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить со-

здавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпле-

нок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспита-

телем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сто-

рону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, нама-

занной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и деко-

ративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпи-

чики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали раз-

ного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырех-

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуж-

дать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: за-

меняя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
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музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер му-

зыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и опре-

делять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать измене-

ние в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музы-

кально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказоч-

ных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зер-

нышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофо-

ном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, са-

мостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость ле-

чения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. При-

учать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое ме-

сто при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и вы-

соту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвиж-

ных играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность   и   творчество   детей   в   процессе   двигательной   деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориен-

тироваться в пространстве 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ДО может быть получено в ДОО, а также вне ее - в форме семейного образования. Форма полу-

чения ДО определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка3. 

Организация может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и 

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с исполь-

зованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие органи-

зации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные отноше-

ния. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться раз-

личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение4, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью де-

тей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа 

с электронными средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществ-

ляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598 

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

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе де-

тей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в со-

ответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

                                                           
3 Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
4 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598 
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в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-кон-

структивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-лич-

ностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и моно-

логическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная дея-

тельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, усло-

вию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упраж-

нения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может ис-

пользовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам обществен-

ного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

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

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступ-

ков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, сорев-

нования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, нагляд-

ные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности де-

тей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, органи-

зуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или де-

тей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситу-

аций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для ре-

шения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию 

у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 
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способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают пред-

ставления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личност-

ные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализу-

емые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

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

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудова-

ние для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллю-

стративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, со-

ответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудо-

вание, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учета воз-

растных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но 

и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание прио-

ритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные про-

явления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокуль-

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

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпрета-

ции объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и ин-

теграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО 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 разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществ-

ляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифициро-

ванные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, кото-

рая может включать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различ-

ные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развива-

ющих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной про-

граммы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обуслов-

ленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной орга-

низации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психо-

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

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

на основании результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

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

занятий. Выбор конкретной программы коррекционно развивающих мероприятий, их количестве, 

форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомен-

даций ПИК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучаю-

щихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 



31 

 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании меди-

цинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болею-

щие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респира-

торными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводя-

щими к большому количеству пропусков ребенком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, со-

циальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нор-

мативно установленном порядке; 

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

ные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска негатив-

ных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) са-

мооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного про-

цесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошколь-

ной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровож-

дении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребно-

стей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 
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 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогиче-

ских проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологиче-

ской адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образова-

тельной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (инди-

видуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индиви-

дуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выра-

женной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзив-

ной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граж-

дан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, свя-

занных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравми-

рующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной 

защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устра-

нить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных пред-

ставителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудно-

стями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов КРР с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей раз-

личных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой до-

школьного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих об-

разование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического разви-

тия средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 

числе с использованием ассистивных технологий. 

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

имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе ча-

сто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после 

заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличност-

ного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребенка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

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

эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и со-

циальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, по-

знавательных процессов; 

 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения 

и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установ-

ление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития ода-

ренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявле-

ние его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных спо-

собностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
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Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педа-

гогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологиче-

ской и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытываю-

щими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на дошкольном 

уровне образования: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попада-

ния в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в ор-

ганизациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется организовывать с 

учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться 

в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализа-

ции, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может 

быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, имеющие проблемы 

с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздра-

жительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); про-

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

тость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигатель-

ная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на до-

школьном уровне образования: 

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального марш-

рута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по ре-

зультатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, са-

мостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний де-

тей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совмест-

ной деятельности: 

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

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

партнеры; 

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

ника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет сов-

местную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Пе-

дагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализо-

ванные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты 

и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные про-

явления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реали-

зации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельно-

стью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов орга-

низуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации пе-

дагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников сов-

местной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог ис-

пользует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обу-

чения и развития детей. 

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

виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечи-

вает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самосто-

ятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки коопера-

ции. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и ини-

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

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

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекатель-

ную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни 

и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; сред-

ство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры 

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

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает исполь-

зование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может вклю-

чать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

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

ских 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, дви-

гательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как дея-

тельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, ди-

дактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образова-

тельных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятель-

ность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошколь-

ного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образователь-

ной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжи-

тельность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного воз-

раста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

ганизации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику про-

ведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

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

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

лом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
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 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные до-

суги и другое); 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чте-

ния, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движе-

ния, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искус-

ства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и дру-

гого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры ак-

тивности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная дея-

тельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педа-

гог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать про-

блемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изме-

нять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у де-

тей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продук-

тивность. 

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

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с раз-

ных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная ини-

циатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной дея-

тельности). 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный ин-

терес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные яв-

ления, художественная литература и другое. 

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

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятель-

ность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благопо-

лучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного само-

ощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной де-

ятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициатив-

ной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

бенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельно-

сти, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей об-

ласть задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким за-

дачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упраж-

нения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка пре-

одолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внима-

ние на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно ис-

пользовать, чтобы проверить качество своего результата; 
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7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необхо-

димости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает слож-

ности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятель-

ности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать соб-

ственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициа-

тивы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые разви-

вают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, ак-

тивизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятель-

ного 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 ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и прие-

мов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность 

детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве ре-

зультата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициа-

тивы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросле-

ния, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений орга-

низации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять 

ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятель-

ности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и те-

атрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ре-

бенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплоще-

ния. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициа-

тивности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 
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сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рас-

суждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся до-

школьного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младен-

ческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повы-

шение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные дей-

ствия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педа-

гогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придержи-

ваться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

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

формация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных предста-

вителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (за-

конными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО 

и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родите-

лей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родите-

лями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 
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4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необхо-

димо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представите-

лей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образователь-

ных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учи-

тывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловлен-

ные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каж-

дого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психо-

лого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование ра-

боты с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представите-

лей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в об-

ласти ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребы-

вания ребенка 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 ребенком, преодоления возникающих проблем вос-

питания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодей-

ствия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспита-

ния и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и дру-

гому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах 

организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родите-

лей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просве-

тительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спо-

койное общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегрева-

ние, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендаци-

ями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач; 
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4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, про-

водимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие де-

тей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейро-

психологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индиви-

дуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными пред-

ставителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельно-

сти детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родитель-

ские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, кон-

сультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, из-

даваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и ин-

тервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) 

и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесо-

образно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для орга-

низации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных усло-

виях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны со-

провождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению вза-

имодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно ис-

пользовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родите-

лей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО яв-

ляется диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализи-

ровать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможно-

сти, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных пред-

ставителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении обра-

зовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание тра-

диционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать до-

верительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осу-

ществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родите-

лями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Пояснительная записка 

Программа "Городок" разработана в целях активизации процессов патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Содержание данной Программы нацелено на освоение общечеловеческих ценностей посред-

ством формирования краеведческих и этнокультурных представлений у детей дошкольного возраста. 

Представленная Программа приобщения дошкольников к природе, истории, культуре и тради-

циям Калужского края является моделью реализации части ООП ДО, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Программа "Городок" разработана с учетом ФГОС ДО, на основе достижений классической и со-

временной дошкольной педагогики, опыта деятельности образовательных учреждений города, тенден-

ций развития учреждений и обусловлена следующими нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании РФ» 

2. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

3. Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных днях) России от 13 марта 

1995 г № 32 ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 года) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москвы «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 

"О национальной доктрине образования в Российской Федерации". 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". 

Цель Программы: Формирование у воспитанников целостных представлений об окружающей 

природе, социальной среде родного города и месте человека в ней, чувства собственного достоинства, 

гармоническое проявление патриотических чувств. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

 обогатить знания дошкольников о родном городе, его истории, достопримеча-

тельностях, людях-тружениках, путем ознакомления с культурно-историческим насле-

дием Калужского края; 

 познакомить с природно-климатическими особенностями родного края; 

 пробудить интерес к культуре, традициям, обычаям города; 

Развивающие: 

 развивать личностный интерес к изучаемому материалу и познавательную ак-

тивность дошкольников, 

 развивать творческие способности детей, 

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания со-

хранять и приумножать богатства города, края. 
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Воспитательные: 

 воспитывать активную жизненную позицию через изучение родного края, 

 воспитывать уважение к труду калужан, создающих красивый город., 

 воспитывать бережное и созидательное отношение к природе родного края, 

развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

Актуальность программы. 

Современная система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколе-

ний, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отноше-

ния к историческому и культурному наследию, разностороннее и своевременное развитие детей, их 

творческих способностей, самореализацию личности [Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"]. 

Поэтому приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-

ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, формирование у детей чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа, формирование внутренней позиции личности детей по отношению к окружающей 

социальной действительности [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"]. 

Обращение к проблеме духовно-нравственного воспитания обусловлено утратой культурных 

ценностей народа и равнодушным отношением к опыту прошлых поколений, продиктовано, прежде 

всего, запросами нынешних реалий, когда в обществе наблюдается рост национального самосознания, 

интерес к развитию национальной культуры, языка, возрождение народных традиций, возвращение к 

вере. В связи с этим задача воспитания духовно - нравственной личности становится первоначальной. 

В условиях реализации ФГОС ДО более значимой становится роль педагога, обладающего го-

товностью к осуществлению патриотического воспитания подрастающего поколения через краеведче-

скую работу с детьми. Необходимо выстраивание содержания педагогического образования с учетом 

местных природных и социокультурных особенностей региона. 

Качественные изменения в содержании образования ориентируют на повышение информацион-

ной культуры всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), что невоз-

можно без грамотного планирования педагогической работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Предлагаемая авторская Программа призвана решить именно эти проблемы. Она отражает совре-

менную и целостную концепцию нравственного и духовно-личностного воспитания дошкольника. 

Новизна данной Программы состоит в том, что реализация регионального компонента осуществ-

ляется на материале, содержание которого отражает особенности Калужского края. 

В программе представлен синтез основных направлений, целостно отражающих ее специфику: 

• история возникновения и развития Калуги; 

• быт, традиции и устои предков-вятичей; 

• природное своеобразие края; 

• образ современной Калуги; 
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• знаменитые люди края; 

• символика города. 

Данная Программа разработана с учетом современных педагогических технологий, которые 

отражаются: 

 в принципах образования (доступность изложения теоритического материала, наглядность 

подачи практического материала, учет психологических и возрастных особенностей детей, 

преемственность традиционных и современных форм образования); 

 в формах образования (различные виды ОД, культурные практики) 

 в методах воспитания и образования (метод игрового моделирования, метод «погружения в 

тему», метод проблемного обучения, моделирование педагогических ситуаций и др.) 

 в средствах образования. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы: 3 -7 лет. 

Срок реализации Программы. Программа рассчитана на 4 года; мероприятия по темам про-

граммы проводятся ежемесячно с сентября по май. 

Формы организации образовательного процесса. 

• организационная образовательная деятельность; 

• совместная деятельность; 

• свободная деятельность; 

• целевые прогулки по городу; 

• игровая деятельность; 

• виртуальные экскурсии с различной тематикой о городе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

Педагоги могут гибко распределять содержание Программы в течение дня. В этом случае орга-

низованную образовательную деятельность целесообразно проводить в первой половине дня. Нерегла-

ментированная деятельность детей может осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. 

Для целесообразного обучения может быть выбран определенный день или несколько дней в неделю. 
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Ожидаемые результаты Программы. 

 

Тематическое 

Направление 

Воспитанники будут знать: 

История возникнове-

ния и развития Калуги 
 название своего города, 

 местоположение родного города на карте, 

 историю возникновения Калуги, 

 

Быт, традиции и 

устои предков 

 особенности уклада бытовой жизни вятичей – 

предков калужского народа, 

 обряды и традиции, связанные с воспитанием ре-

бенка в русской семье, 

 детали калужского национального костюма и их 

символику, 

 виды и продукцию калужского промысла, 

 наиболее важные православные и календарно-об-

рядовые праздники, их смысл и значение, 

Природное 

своеобразие края 
 особенности природы родного края (характерные 

признаки сезонов, типичных представителей жи-

вотного и растительного мира, природные водо-

емы и заповедники), 

 названия охраняемых растений и животных Ка-

лужской области, 

 правила экологически грамотного поведения в 

природе, 

 необходимость личного участия каждого в общем 

деле охраны природы, 

Образ современной 

Калуги 
 разнообразие архитектуры города, 

 достопримечательные места Калуги, 

 музеи и театры города, 

 труд и отдых калужан, 

 промышленность города, 

 праздники города, 

Знаменитые люди 

края 
 историческое боевое прошлое родного края, 

 имена калужан-героев, прославленных в годы Ве-

ликой Отечественной войны (Г.К. Жуков, М.А. 

Гурьянов, Н.П. Пухов, В.В. Глаголев и др.) 

 имена прославленных калужан (К.Э. Циолков-

ский, П. Р. Никитин) 

 пословицы и поговорки о Родине, воинской чести 

и отваге, 

Символика города  изображение герба и флага Калуги, 

 историю возникновения геральдики 

 

В контексте педагогики взаимодействия нами определены не только цели для воспитанников как 

ожидаемый результат развития их социально-культурной компетентности, но и цели для воспитываю-

щих взрослых - родителя и педагога. 
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Цели определены по всем тематическим направлениям Программы. Они отвечают критериям ре-

альности, конкретности, диагностичности; имеют мотивирующий, стимулирующий характер для всех 

участников образовательного процесса. 

Педагог: 

 Владеет информацией об историческом прошлом города Калуги. Повышает свою 

компетентность посредством сотрудничества со специалистами, посещения музеев, библиотек, 

экскурсий. отбирать информацию о родном крае, доступную для восприятия дошкольников. 

При подборе информации о родном крае ориентируется на психофизиологические возможности 

ребенка и учет объема информации, которая может быть им воспринята. 

 Приобщает детей к культурно-историческому наследию родного края. Знакомит их с 

культурно-историческими объектами (театрами, музеями, библиотеками, памятниками 

истории), созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края. Помогает 

каждому ребенку реализовать свои индивидуальные интересы в познании истории, отражать 

полученные впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности. 

 Создает мотивацию у родителей к сохранению семейных традиций и зарождению новых, 

гордости за свою семью, род. Ориентирует родителей на приобщение ребенка к культуре и 

истории родного края. Разрабатывает совместно с родителям, а также предлагает готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, посещения учреждений 

культуры. 

Родитель: 

 Знакомит ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре Калуги. 

Поддерживает у ребенка интерес к истории и культуре края, воспитывает чувство гордости и 

привязанности к любимым местам. Показывает, как связаны судьба семьи с судьбой родного 

города. Вместе с ребенком совершает прогулки, экскурсии по родному городу, знакомит с 

возможными сценариями отдыха, познания окружающего. Помогает ребенку осуществлять 

поиск информации об основных культурных и исторических объектах родного края, 

знаменитых людях. Участвует в мероприятиях, проходящих в городе, интересуется 

происходящими событиями. Принимает участие в благоустройстве своего двора, района. 

 Приобщает к этому ребенка. Рассказывает о своей профессии, о ее значимости для родного 

города; гордится своим предприятием. Предлагает ребенку отображать полученные 

впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности. Воспитывает осознанное 

и бережное отношение к культурно-историческому наследию края. 

 Оказывает помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных историческим и 

культурным событиям города (музыкальные праздники, организуемые встречи, экскурсии). 

Содержание программы «Городок» рассматривается нами не как информация, предметно предъ-

являемая ребенку взрослым, а как образы (природы, человека, семьи), развивающие душу, ориентиру-

ющие ребенка-дошкольника на ценности и смыслы гражданского образования. Данный подход к опре-

делению содержания региональной программы позволяет педагогу и родителю приобщиться к образо-

ванию как к искусству жизни вместе с ребенком, постижения его смыслов. 

Краеведческая культурно-образовательная среда ДОУ. 

Наличие соответствующей культурно-образовательной макро- и микросреды является непремен-

ным условием реализации программы «Городок». 
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Формирует макросреду детского сада выставки семейного творчества, выставки детского твор-

чества, фотовыставки, конкурсы семейного творчества, проектная деятельность, методическая библио-

тека, библиотека научно-популярной литературы, дидактических пособий, наглядного материала. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе микросреды - уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность действовать рисовать, рассматривать книги и иллю-

страции, играть в дидактические игры, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов, 

играть в подвижные игры. 

Отслеживание результатов реализации данной Программы можно осуществлять с помощью: 

 систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них изменений; 

 проведения бесед с родителями; 

 анализа творческих работ дошкольников, 

 участия детей и родителей в праздниках, развлечениях, в выставках народно- прикладного 

творчества, в фотовыставках, в конкурсах, фестивалях. 

Методическое сопровождение программы. 

К ключевым темам программы созданы конспекты совместных мероприятий с детьми; сценарии 

праздников; тематические подборки информационных материалов, пословиц, поговорок, потешек, за-

гадок, стихов; разработки викторин, видео презентации. 

Опыт данной программы имеет практическую и научно-методическую значимость и может быть 

реализован в массовой педагогической практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное содержание курса программы 

Перспективно-тематическое планирование(младший возраст) 

 

Период,тема Младшая группа 

Сентябрь 
«Наш детскийсад» 

 

 
«Я человек» 

• Цикл бесед «Моя группа», «Моиигрушки», «Как надо 

дружить» (дать общее представление о детском саде: его 

функции, для чего нужен детский сад, развивать элементарные 

представления о дружеских отношениях) 

• Беседа «Калуга моя, мамина и бабушкина» 

(сформировать представления о себе, как о жителегорода) 

Беседа «Кто кем работает?»(познакомить с назначением и 

сутью профессий взрослых) 
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Октябрь 

«Я и моясемья» 

 

 

 

 

«Осень смотрит к 

нам в окошко» 

• Беседы о семье (воспитывать любовь и отзывчивость к 

своим близким, родителям, дать представление о семейных обя-

занностях, воспитывать любовь к труду, желание помочь роди-

телям). 
• Игровая ситуация «Уложим 

куклу спать» (знакомство с колыбелькойс колыбельными 

попевками) 

Наблюдение «Деревце, здравствуй!» (закрепить знания одеревьях 

ближайшего окружения,формировать представления о состоянии 

растений осенью). 

  

Ноябрь 
«Мой дом» 

 

 

 

 

«Мойгород» 

• Знакомство с деревянной постройкой(рассматривание 

картинки с изображением избы) 

• Игровая ситуация «Знакомство с бабушкой и её избой» 

(внутреннееубранство крестьянского дома). 

 

• Беседа «Я по улице иду» (формировать представления 

об улицекак части города) 

• Беседа «Улица, на которой я живу» (знакомить с 

понятиями «улица», 

«адрес», способствовать запоминаниюсвоего адреса, 

воспитывать любовь, уважение к своей улице, желание 

соблюдать чистоту) 

Декабрь 
«Мирвокругнас» 

 
 

«Новыйгод» 

• Игровая ситуация «Бабушкины помощники» (знакомство 

с предметамидомашнего обихода) 

• Игровая ситуация «Кто в домике живет?» (познакомить 

детей с разнообразием жилых построек) 

• Беседа «Праздник елки» (побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, восхищаться 
нарядной ёлкой) 

Январь 
«На дворезима» 

• Наблюдение «Зимний денек» (знакомить детей с 

природными явлениями в зимний период, побуждатьдетей 

любоваться красотой 
зимних деревьев) 

Февраль 
«Секретыздоровья» 

 

«Наши мужчины» 

• Игровая ситуация «Мишка- спортсмен» (раскрыть 

значение физкультуры и спорта для здоровьячеловека) 

 

• Игровая ситуация «Мой флажок»(познакомить детей с 

флажком, его назначением) 

Март 
«Наши 
женщины» 

 

 
«Народнаяигрушка и 

культура» 

• НОД «Моя мамочка» (формировать представление о мире 

семьи, обобщить эмоциональный опытдетей семейных 

взаимоотношений). 

 

• Знакомство с деревянными народными игрушками 

(матрёшками,бочонками, шариками и др.). 

  

 

 



50 

 
Апрель 
«Весна - 
красна» 

 

«Добрые дела» 

• Игровая ситуация «Весна пришла» (закрепление представ-

лений детей о весне, ее признаках, заучиваниезакличек о весне, сол-

нышке) 

 
 

• Игровая ситуация «Чистота водворе – весело детворе» 

(раскрыть значимость чистоты двора, улицы) 

 

• Беседа «Сбережём наш город от мусора»(уточнить знания 

детей о значимости чистотыулиц города и о роли человека). 
Май 

«Праздничный 
май» 

• Творческая мастерская «Украсим участок флажками»  

• Беседа «Город встречает весну» 

  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы «Городок». 

1. Образовательные ориентиры психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка: 

• создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его могут 

выслушать и понять. 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям; 

• видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия – любовь к родному краю и Отчизне; 

Формирование детской самостоятельности: 

• учить быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• оценивать результаты своих действий. 

Развитие игровой деятельности ребенка: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей), 

• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Стимулирование детской познавательной активности: 
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• регулярно предлагать детям вопросы, требующие

не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• помогать организовать дискуссию; 

Развитие продуктивной деятельности: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими ви-

дами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими навы-

ками; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети

могут представить свои  произведения. 

2. Педагогические принципы реализации программы 

• Принцип тематизма. 

Реализуется путем включения различного содержания образовательного процесса, который це-

лостно отражает особенности Калужского края, показа связи разных эпох, самобытности и своеобразия 

города. 

• Принцип историзма. 

Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых объектов и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (наши дни). 

• Принцип дифференциации. 

Создавать оптимальные условия для самореализации каждого ребенка в процессе освоения зна-

ний о родном городе, с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей познава-

тельной и эмоциональной сферы. 

• Принцип интегративности. 

Реализуется в сотрудничестве с семьей, детской библиотекой, школой искусств, музеями, и пр. 

Содержание краеведческого материала определяется с учётом сочетания всех видов деятельности. 

3. Материальное обеспечение реализации программы 

Реализация программы «Городок» предполагает организацию краеведческих центров (уголков) в 

возрастных группах, которые позволят повысить качество работы с детьми в области ознакомления с 

историей, традициями родного города. 

Примерное оборудование уголков «Маленький Калуговед» 

 

Младший и средний возраст 

(3-5 лет) 

Старший возраст 

(5-7 лет) 
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• Материал для ознакомления детей с малой роди-

ной:  (группа,      детский      сад,      улица или 

микрорайон, где расположено ДОУ), тематиче-

ские папки с фотографиями и иллюстрациями, 

открытки, альбомы. 

• Фотоальбомы из ближайшего окружения: 

«Моя семья», «Мой детский сад», «Где 

мы с мамами гуляем», «Моя улица» и т.д. 

• Папки с иллюстрациями: «На природе», 

«Растительный и животный мир края», 

«Калуга во все времена года». 

• Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окру-

жающей природе. 

• Совместные работы из бросового и природного 

материала. 

• Куклы в русских костюмах. 

• Картинки – иллюстрации «Труд взрослых» 

• Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки Калужского края, рассказы и 

стихотворения о городе Калуге, о России в це-

лом. 

• Информация о государственных праздниках (в 

соответствии с программой) 

• Фотоальбомы из ближайшего окружения: 

«Моя семья в истории Калуги», «Мой дет-

ский сад», «Где мы гуляем с семьей», 

«Праздники дома и в детском саду» и т.п. 

• Фотоальбомы о достопримечательностях 

родного города: «Мой город (микро-

район)», «Калуга героическая», «Калуга 

спортивная», «Природа родного края», 

«Промышленность нашего города», «Куль-

турные центры Калуги» и т.д. 

• Макет детского сада, микрораона 

• Куклы в русских костюмах. 

• Карта Калужской области. 

• Информация о государственных 
праздниках. 

• Символика России (Флаг, герб, гимн) 

• Портрет президента России. 

• Рисунки детей и взрослых о себе, городе, 

окружающей природе. 

• Совместные работы из бросового и при-

родного материала. 

• Аудио и видеокассеты о природе родного 

края и о Калуге. 

• Картинки – иллюстрации «Труд калужан», 

«Калуга – многонациональный город» 

• Образцы декоративно-прикладного искус-

ства (Хлудневская игрушка) 

• Альбом «Калужский промысел» 

 

Используемая литература в составлении программы: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.- М.: ЦГЛ., 2005 

2. Андреева Н.Ф.   Планирование   работы   по   патриотическому   воспита-

нию   в   ДОУ //Управление ДОУ ., 2005, №1 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2001-2005 годы» // Внешкольник , 2001, №5 

4.  Григоренко Г. Влияние знаний о родном крае на игры детей //До-

школьное воспитание , 1977, №6 

5. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2001-2005 годы». –М.: АРКТИ, 2004 

6. Дошкольникам о защитниках Отечества. /Под ред. Л.А. Кондрыкинской, 

М.: Сфера , 2006 
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7. Жуковская Р.И., Виноградова И.Ф., Козлова С.А. Родной край, М, 1985 

8. Как научить детей любить Родину. Руководство для воспитателей и учи-

телей/авторы- составители: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова.- М.: 

АРКТИ, 2003 

9. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина.: Практическое посо-

бие для работников ДОУ.-М.:АРКТИ,2003 

10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина //Управление ДОУ.. 2005, 

№1 

11. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников// 

Управление ДОУ, 2005, №1 

12. Мое отечество- Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста /Богачева И.В. 

и др.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 

13. С чего начинается Родина? / Под ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.:ТЦ сфера, 

2003 

14. Сакавичене О.В. Патриотическое воспитание дошкольников //Дошкольное 

воспитание , 2006, №2 

15. Форталева Н.П. Экскурсии – средство приобщения детей к истории род-

ного края//Управление ДОУ .-2005, №1 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

рый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде». Ос-

нову воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности рос-

сийского общества. Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, формирующие мировоз-

зрение 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 культур-

ном развитии многонационального народа России. 
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям россий-

ского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, слу-

жение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, со-

зидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России5. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной ра-

боты ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

тания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального  направления вос-

питания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

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 возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными цен-

ностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализа-

ция Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями об-

разования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и др.), в т. ч. системой дополнительного образова-

ния детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела -  целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивиду-

альности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
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2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокуль-

турному), другим людям, самому себе; 

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион-

ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре 

и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и при-

нятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка лич-

ностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответ-

ственного за будущее своей страны. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чув-

ства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув-

ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (пред-

полагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, се-

мье, 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 Ро-

дины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чи-

стоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего города, района, 

края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

тания. 
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Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития ценностно-смыс-

ловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, со-

держанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и лич-

ностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к се-

мье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок 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 отноше-

ния ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценно-

стей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с мо-

ральными 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 человече-

ского общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опы-

том поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного по-

ведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспи-

тательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничи-

вает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, при-

роде, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного отношения де-

тей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами без-

опасности. 

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 
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здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-

вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, трудолю-

бию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к тру-

довому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит де-

тей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка ценност-

ного отношения к красоте. 

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание ‒ воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в при-

роде, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка от-

зывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Кра-

сивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспи-

танию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «порт-

реты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и име-

ющий представление o своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку. 

Способный не оставаться равнодуш-

ным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основ-

ные отрицательные и положительные чело-

веческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой куль-

туры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательно

е 

Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыраже-

нии, в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены. 

Стремящийся соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной де-

ятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота   

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению пре-
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красного в продуктивных видах деятельно-

сти. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОО, определяющий мировосприятие, гармониза-

цию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общ-

ностей в пространстве дошкольного образования. 

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

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отноше-

ний: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): Цель и смысл деятельности 

ДОО, ее миссия. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО. 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж. 

Отношения к воспитанникам, их родителям, 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 этнокуль-

турные, конфессиональные и региональные особенности). 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возмож-

ность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержа-

тельная насыщенность и структурированность. 

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 
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условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации 

Общность – система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители – ребе-

нок (дети), педагог – родители. Разработчикам необходимо описать: 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально- ро-

дительского сообщества и детско-взрослой общности; 

особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия де-

тей. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотиче-

ским, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриоти-

ческим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране; воспитание ува-

жительного отношения к ровесникам, родителям, соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
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воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дру-

желюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное   развитие» 

направлено   на   приобщение   детей   к   ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: воспитание   отношения   к   знанию   как   ценности, понимание   

значения образования для человека, общества, страны; 

Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо от их эт-

нической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

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

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы куль-

турного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стрем-

ления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», 

что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объек-

там и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям раз-

ных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам ми-

ровой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоцио-

нально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ре-



62 

 

бенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и со-

творчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к фи-

зическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нор-

мам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Календарно-тематическое планирование для ОП и РПВ 

 

Тема 

сезона 

Тема ме-

сяца 

Название праздника 

(события) 

Тема недели Задачи 

Осень. 

Мир 

чело-

века 

Сентябрь. 
Мой дет-

ский сад. 

Место, в ко-

тором я 

живу. 

01.09- День знаний. 

03.09- День окончания 

Второй мировой 

войны; День солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом. 

08.09- Международ-

ный день грамотности. 

10.09- Международ-

ный день памяти 

жертв фашизма 

01.09-08.09 

День знаний. 

 Дружат маль-

чики и девочки. 

Поддерживать поло-

жительную само-

оценку ребенка, 

стремление стать 

школьником. 

15.09- Российский 

день леса 

17.09- День рождения 

К.Э. Циолковского 

(1857-1935) 

11.09-15.09 

Осенний лес. 

Закреплять правила 

поведения в природе, 

воспитывать осознан-

ное, бережное и забот-

ливое отношение к 

природе и ее ресурсам 

21.09- Всемирный 

день мира. 
18.09-22.09 

Я и мои друзья 

Развивать способность 

ребенка понимать и 

учитывать интересы и 

чувства других, дого-

вариваться и дружить 

со сверстниками. 

27.09- День воспита-

теля и всех дошколь-

ных работников. 

25.09-29.09 

Детский сад мой 

второй дом 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

педагогам. 

Октябрь. 

Мой родной 

край самый 

красивый 

1.10- Международный 

день пожилых людей. 

4.10- День защиты жи-

вотных 

05.10- День учителя. 

02.10-06.10 

Животный мир 

нашей планеты и 

его охрана. 

Продолжаем форми-

ровать представление 

о многообразии объек-

тов животного мира, 

его образе жизни в 

разные сезоны годы.  
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15.10- День собирания 

осенних листьев. 

Третье воскресенье 

октября- День отца 

09.10-13.10 

Разнообразие 

растительного 

мира России. 

Продолжаем форми-

ровать представление 

о многообразии объек-

тов растительного 

мира в разные сезоны 

годы.  

16.10- Всемирный 

день хлеба. 
16.10-20.10 

От зернышка до 

хлебушка 

Обогащаем знание де-

тей о профессии хле-

бороба, формируем 

представление о выра-

щивании хлеба. 

28.10- День бабушек и 

дедушек. 
23.10-27.10 

Осенние поси-

делки 

Формируем внимание 

и отзывчивость к 

окружающим людям. 

Ноябрь. 

Достопри-

мечательно-

сти родного 

края (го-

рода, рай-

она, села): 

природа 

края, исто-

рия края, 

труд взрос-

лых) 

4.11- День народного 

единства 
30.10-03.11 

Родная страна. 

День народного 

единства 

Воспитываем патрио-

тические чувства, ува-

жительное отношение 

к нашей Родине- Рос-

сии. 

8.11- День памяти по-

гибших при исполне-

нии служебных обя-

занностей сотрудни-

ков органов внутрен-

них дел России. 

12.11- Синичкин день. 

07.11-10.11 

Такие разные 

профессии. Труд 

взрослых 

Расширяем и углуб-

ляем представление о 

труде взрослых путем 

знакомства с разными 

профессиями. 

16.11- Всемирный 

день толерантности. 

18.11- День рождения 

Деда Мороза. 

13.11-17.11 

Дети разных 

стран- друзья 

Обогащаем представ-

ление о том, что в 

нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей. 

26.11- День матери в 

России 
20.11-24.11 

Семья и семей-

ные традиции. 

День матери. 

Расширять представ-

ление о семье, семей-

ных отношениях, пра-

вилах общения в се-

мье, значимых и па-

мятных традициях. 

30.11- День Государ-

ственного герба Рос-

сийской Федерации. 

30.11- Всемирный 

день домашних живот-

ных. 

27.11-01.12 

Мой город. Его 

достопримеча-

тельности 

Расширять интерес де-

тей к городу в котором 

живут. 

Зима. 

Мир 

моей 

малой 

родины 

(Моя 

семья. 

Мои са-

мые 

Декабрь. 

Моя семья. 

Мои самые 

близкие, 

родные и 

любимые 

люди 

3.12- День неизвест-

ного солдата; Между-

народный день инва-

лидов. 

05.12- День добро-

вольца (волонтера) в 

России. 

08.12- Международ-

ный день художника 

04.12-08.12 

Герои нашей 

страны 

Знакомим детей с 

назначением и доступ-

ными практиками во-

лонтерства в России. 
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близ-

кие, 

родные 

и люби-

мые 

люди. 

09.12- День героев 

Отечества 

12.12- День Конститу-

ции Российской Феде-

рации 

11.12-15.12 

История моей 

страны. Права 

человека. 

Воспитываем патрио-

тические и интернаци-

ональные чувства, 

уважительное отноше-

ние к нашей Родине 

20.12- Международ-

ный день солидарно-

сти людей. 

18.12-22.12 

Новогодние тра-

диции моей се-

мьи. 

Расширяем представ-

ление о значимых, па-

мятных событиях в се-

мье. 

29.12- День пушистой 

елочки 

30.12- День ёлочных 

игрушек 

31.12- Новый год 

25.12-29.12 

Все встречают 

Новый год. 

Формируем у детей 

основы праздничной 

культуры, знакомим с 

историей возникнове-

ния праздников. 

Январь 

В мире зим-

них развле-

чений. 

11.01- Международ-

ный день «спасибо» 
08.01-12.01 

Этикет и его ис-

тория. 

Воспитывать при-

вычки культурного 

поведения и общения 

с людьми, основы эти-

кета, правила поведе-

ния в общественных 

местах. 

18.01- Всемирный 

день снеговиков 

21.01- Всемирный 

день снега 

15.01-19.01 

Зимние виды 

спорта. 

Расширяем представ-

ление о разных видах 

спорта. 

25.01- День россий-

ского студенчества. 

27.01- День полного 

освобождения 

Ленинграда от фа-

шистской блокады; 

День освобождения 

Красной армией круп-

нейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Бин-

кенау (Освенцима)- 

День памяти жертв. 

22.01-26.01 

Город-герой Ле-

нинград. 

Воспитываем уваже-

ние к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

29.01- День рождения 

автомобиля. 
29.01-02.02 

В мире транс-

порта. 

Расширять представ-

ления о видах транс-

порта 

Февраль. 

Профессии в 

семье. 

Праздники в 

семье. 

Домашние 

правила и 

заботы. 

02.02- Победа Воору-

женных сил СССР над 

армией гитлеровской 

германии в 1943 году в 

Сталинградской 

битве. 

08.02- День россий-

ской науки 

05.02-09.02 

Великие ученые 

и их изобрете-

ния. 

Развивать чувство гор-

дости за достижения 

страны в области 

науки. 
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15.02- День памяти о 

россиянах, исполняв-

ших служебный долг 

за пределами Отече-

ства. 

16.02- День русского 

валенка 

12.02-16.02 

Город мастеров 

(народные про-

мыслы). 

Продолжаем знако-

мить детей с издели-

ями народных про-

мыслов, углубляем 

знания о дымковской 

и филимоновской иг-

рушках, с Городецкой 

росписью, с росписью 

Полхов-Майдана.  

21.02- Международ-

ный день русского 

языка. 

23.02- День защитника 

Отечества. 

19.02-22.02- 
День защитника 

Отечества. 

Воспитываем уваже-

ние к защитникам оте-

чества.  

27.02- Международ-

ный день полярного 

медведя. 

03.03- Всемирный 

день дикой природы 

26.02-01.03 

Путешествие на 

Северный и Юж-

ный полюсы. 

Расширяем представ-

ление о многообразии 

природного мира. 

Весна. 

Мир 

труда и 

кра-

соты 

людей. 

Март. 

Мир кра-

соты 

08.03- Международ-

ный женский день. 
04.03-07.03 

Праздник бабу-

шек и мам. 

Воспитываем уважи-

тельное отношение к 

женщинам в семье. 

11.03-17.03- Масле-

ница. 
11.03-15.03 

Народная куль-

тура и обычаи 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

культурному насле-

дию своего народа. 

18.03- День воссоеди-

нения Крыма с Рос-

сией. 

22.03- Международ-

ный день воды. 

18.03-22.03 

Живой мир мо-

рей и океанов 

Расширяем представ-

ление о многообразии 

обитателей морей и 

океанов, природного 

мира. 

27.04- Всемирный 

день театра. 
25.03-29.03 

Мир театра 

Продолжаем знако-

мить с различными ви-

дами театрального ис-

кусства. 

Апрель. 

Мир. Здоро-

вье. Кра-

сота. 

01.04- День смеха, 

День птиц. 

02.04- День детской 

книги. 

07.04- Всемирный 

день здоровья. 

01.04-05.04 

Неделя здоровья. 

Сохранять и укреп-

лять здоровье детей 

средствам физиче-

ского воспитания. 

12.04- День космонав-

тики. 
08.04-12.04 

Космические 

просторы 

Расширять представ-

ление о государствен-

ных праздниках. Раз-

вивать чувство гордо-

сти за страну. 

19.04- День подснеж-

ника 

19.04- День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

15.04-19.04 

Природа просну-

лась, весне улыб-

нулась. 

Поддерживаем стрем-

ление детей к наблю-

дениям за природ-

ными явлениями. 
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Великой отечествен-

ной войны. 

22.04- Международ-

ный день Земли 
22.04-26.04 

Земля мой дом 

родной.  

Воспитываем осознан-

ное, бережное и забот-

ливое отношение к 

природе и ее ресурсам. 

Май.  

Родина 

30.04- День пожарной 

охраны. 

01.05- Праздник 

Весны и Труда 

05.05- Пасха 

29.04-03.05 

Неделя безопас-

ности. 

Знакомим детей с пра-

вилами безопасного 

поведения в ситуациях 

создающих угрозу 

жизни. 

09.05- День Победы 06.05-10.05 

Великий день- 

Победы день. 

Воспитываем уважи-

тельное отношение к 

памяти героев нашей 

страны. 

18.05- День музеев в 

России 

19.05- День детских 

общественных органи-

заций в России. 

13.05-17.05 

Неделя музея. 

Формируем духовно 

нравственные каче-

ства чувство со-

причастности к куль-

турному наследию в 

процессе ознакомле-

ния с различными ви-

дами и жанрами ис-

куства. 

24.05- День славян-

ской письменности и 

культуры. 

20.05-24-05 

Мир прошлого, 

настоящего, бу-

дущего. 

Расширять представ-

ление о культурно ис-

торических событиях 

малой родины. 

 27.05- Всероссийский 

день библиотек. 

28.05- День погранич-

ника 

27.05-31.05 

На страже Ро-

дины. 

 

Воспитываем патрио-

тические чувства. 

Лето. 

Мир 

здоро-

вья и 

куль-

туры 

Июнь.  

Активный 

отдых 

01.06- День защиты 

детей. 

06.06- День русского 

языка, Пушкинский 

день России. 

09.06- Международ-

ный день друзей. 

03.06-07.06 

Здравствуй лето. 

Неделя юных та-

лантов. 

Углубляем представ-

ления о характерных 

явлениях природы в 

разные сезоны года. 

Продолжаем разви-

вать интерес к искус-

ству. 

12.06- День России 10.06-14.06 

День России и 

мой город. 

Воспитываем уважи-

тельное 

отношение к нашей 

Родине. Развиваем ин-

терес к населенному 

пункту в котором жи-

вем 

22.06- День памяти и 

скорби 
17.06-21.06 

Неделя здоровья 

и безопасности. 

Расширяем и уточ-

няем представления о 

здоровье, факторах на 

него влияющих 

27.06- День молодежи 24.06-28.06 Формируем представ-

ление о туризме как 
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Знатоки при-

роды. 

активном виде отдыха 

и способе ознакомле-

ния с природой. 

Июль. 

Моя семья. 

05.07- День рождения 

В.Г. Сутеева (1903–

1993) 

01.07-05.07 

В мире сказок. 

Формировать интерес 

детей к книге, форми-

ровать представление 

об особенностях жан-

ров литературы.  

08.07- День семьи, 

любви и верности. 
08.07-12.07 

Неделя семьи 

Расширяем представ-

ление о семье, семей-

ных и родственных от-

ношениях. 

15.07- День Нептуна. 

16.07- День рисования 

на асфальте. 

15.07-19.07 

Неделя здоровья 

и безопасности. 

Расширяем и уточ-

няем представления о 

здоровье, факторах на 

него влияющих 

23.07- Всемирный 

день китов и дельфи-

нов 

28.07- День ВМФ 

22.07-26.07 

Водная стихия 

Знакомим с многооб-

разием водных ресур-

сов. 

30.07- Международ-

ный день дружбы 
29.07-02.08 

Неделя дружных 

и веселых детей. 

Развиваем умение со-

трудничать со сверст-

никами. 

Август. 

Мир спорта 

и туризма. 

05.08- Международ-

ный день светофора. 
05.08-09.08 

Неделя безопас-

ности. Правила 

дорожного дви-

жения. 

Формируем представ-

ление об опасных для 

человека ситуациях, 

правилах безопасного 

дорожного движения.  

12.08- День физкуль-

турника. 

12.08-16.08 Не-

деля здоровья. 

Расширяем и уточ-

няем представление о 

здоровье, факторах на 

него влияющих. 

19.08- Полет Белки 

и Стрелки в космос 

20.08- День рождения 

Чебурашки, Всемир-

ный день лени. 

22.08- День государ-

ственного флага Рос-

сийской Федерации. 

19.08-23.08 

Неизведанное 

рядом. 

Развиваем и поощряем 

творчество детей в по-

знавательноисследо-

вательской деятельно-

сти. 

27.08- День россий-

ского кино. 
26.08-30.08 

До свиданья, 

лето. 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-техническое обеспечения Программы.  
В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
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2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистри-

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 

60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвали-

дов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать осо-

бенности их физического и психического развития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской дея-

тельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной терри-

торией. 

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагоги-

ческой, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрос-

лых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Феде-

ральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-психо-

лог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной 

программы. 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых ком-

плексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, 
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зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории 

ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расши-

рить образовательное пространство. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для ор-

ганизации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, 

в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресур-

сов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо руковод-

ствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым рос-

сийскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга ее матери-

ально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенци-

ала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса 

по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

Реализуя ООП ДО, педагоги руководствуются методическим комплектом к инновационной ос-

новной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Куцакова 

Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников»  

Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»  

Кожокарь С.В., Мищенко Л.И. «Моя безопасная дорога» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа» (6-7 

лет) 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольника» 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа» (6-7 лет) 

*Программа «Городок. Ознакомление дошкольников с Калугой», Зубаркина Л.Н. 

 



70 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа» (6-7 лет)  

Колесникова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 3-7 лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» (6-7 

лет) 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная группа»(6-7 лет)  

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Буренина А.И. "Ритмическая мозаика" 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду Подготовительная группа» (6-7 лет) 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

 

 

3.3. Распорядок или режим дня воспитанников. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возраст-

ным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармонич-

ному развитию. 

Режим дня составлен с расчетом 12-тичасового пребывания ребенка в детском саду. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответ-

ствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий ре-

ализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (про-

гулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (само-

стоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компо-

нента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая но-

вые характерные черты и особенности. 
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Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно выра-

батываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготав-

ливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрица-

тельно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, 

начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего выраба-

тывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с 

максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последова-

тельно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от-

хода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-

чале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чере-

довании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного воз-

раста,  

условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, преду-

смотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается еже-

дневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность перено-

сится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 

ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокра-

щают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные осо-

бенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так да-

лее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

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

ганизации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования 

к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при 

изменении режима дня. 

Примерный режим ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Прием воспитанников. Самостоятельная деятельность 7.00 -8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00- 9.15 

10 мин – перерыв 

9.25-9.40  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.50 
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Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.50-12.05 

Обед 12.05-12.25 

Сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Полдник уплотненный. 15.25 -15.45 

Самостоятельная и совместная деятельность. Игры 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. Уход 

воспитанников домой. 

18.30-19.00 

15Пункт 3.3.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
 

16Пункт 3.3.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья; 

 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физиче-

ской подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие ме-

дицинских работников на спортивных соревнованиях; 

 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метео-
рологических 



условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется вклю-

чать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется вклю-

чать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Одним из важнейших условий образовательного процесса в ДОУ является правильная организа-

ция предметно-развивающей среды (далее – РППС). Развивающая среда рассматривается педагогами 

как комплекс психолого-педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, творче-

ских способностей детей в организованном пространстве. 

Цель РППС– обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов дет-

ской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской 

личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 29 г. Калуги обеспечивает реали-

зацию Программы.  

Ценностным ориентиром для педагогов ДОУ в предметно-развивающей среде является содей-

ствие развитию ребенка как личности. Развивающая предметно-пространственная среда создается пе-

дагогами в каждой группе и кабинете для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной тра-

ектории развития. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 
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ДОУ по образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической. Образовательное пространство групповых помещений   оснаща-

ется   средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвен-

таря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, возможность самовыражения и эмоциональное благополучие всех воспитанников:  

- в группах образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные   возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами; 

- трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за счет использо-

вания мобильной мебели, ширм, неструктурируемых материалов; 

- вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных пространств (для   

игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей; 

- доступность среды обеспечивается за счет доступности для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность и свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности (все оборудование нахо-

дится на уровне роста детей в удобных контейнерах, на переносных и стационарных полках, стелла-

жах); исправности и сохранности материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения: 

- по времени – обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение ор-

ганизации пространства в течение учебного года; 

- по освоенности – с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

- по стратегическому и оперативному изменению – по мере решения конкретных задач и развер-

тывания определенного вида деятельности. 

РППС в группах позволяет решать образовательные и развивающие задачи. Опираясь на совре-

менные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды, педагоги ДОУ во всех воз-

растных группах создают оптимальные материально-технические условия. Содержание РППС соот-

ветствует требованиям комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» и отвечает   художественно-эстетическим нормам.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверст-

никами в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

РППС в групповых помещениях включает несколько функциональных Центров активности, каж-

дый из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение обеспечивающих раз-

витие личности ребёнка, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  Насыщен-

ность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы ДОУ. 



4 

 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание раз-

вивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов се-

мьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стрем-

ление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оп-

тимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, по-

ощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы 

— развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная про-

грамма становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют обра-

зовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и во-

ображение. 

Роль педагога в организации психо лого-педагогических условий Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребенка 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индиви-

дуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного досто-

инства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де-

литься своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, ри-

сунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и мо-

гут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструк-

тивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существую-

щие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать са-

мостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специ-

альные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследователь-

ских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети мо-

гут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соот-

ветствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по соб-

ственному желанию. 

Со здание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок сво-

бодно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной дея-

тельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
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Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое обору-

дование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершен-

ствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследова-

нием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает от-

крытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать по-

знавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладыва-

ния спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дис-

куссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ре-

бенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и вопло-

щения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследова-

тельские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, ко-

торая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, сти-

мулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, ре-

гулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекатель-

ных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближай-

шее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для само выражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и вы-

ражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими ви-

дами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошколь-

ники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необ-

ходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: жи-

вописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским ма-

стерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способству-

ющую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Однако, как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным послед-

ствиям в развитии. Именно поэтому программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ориентирована на 

традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное использование современных тех-

нологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку поз-

воляет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор 

цифрового образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

№ Название центра актив-

ности 

Содержание материала 

1 Центр строительства Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и схемы, алгоритмы выполнения построек. 

2 Центр (уголок) музыки Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колоколь-

чики, султанчики. 

Магнитофон. «Шумелки»: с горохом, желудями, ка-

мешками.  

Дидактические игры. 

3 Центр изобразительного 

искусства 

 1. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, печати, пла-

стилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, трафареты, доски, палитра, непроли-

вайки, салфетки влажные. 

4 Уголок настольных игр 1.Мозаика разных форм и цвета (средняя). Лото, пар-

ные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Наборы картинок для группировки и обобщения: жи-

вотные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профес-

сии, предметы обихода и др. 

3. Наборы парных картинок типа «лото». 

4. Наборы парных картинок на соотнесение (сравне-

ние): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

6. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картин-

ками. 

7. Дидактические игры для развития познавательных 

интересов детей 
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8. Дидактические игры для развития речи детей 

5 Литературный центр 

(книжный уголок) 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки де-

тей. 

3.Альбомы для рассматривания:  

6 Уголок для театрализо-

ванных (драматических) 

игр 

Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Настольный театр, магнитный театр. 

7 Центр для сюжетно-роле-

вых игр 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, ку-

хонная плита, шкафчик. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 

шт.). 

Куклы средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отра-

жающих профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» - «Салон Магнолия», 

«Кафе». 

Чехлы на стулья (машины). 

8 Центр науки и естество-

знания 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следу-

ющих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушен-

ные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

Фартуки, губки, лейки, пульвилизатор, палочки для 

рыхления 

9 Уголок экспериментиро-

вания 

Набор тканей различной текстуры, трубочки, подносы,  

10 Площадка для активного 

отдыха (спортивный уго-

лок) 

Мячи, обручи, массажные мячи, мягкие мячи, массаж-

ные коврики, кегли, флажки, шумелки. 

11 Уголок уединения Диван, подушечки, мягкие игрушки 

 

 


