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   1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом 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 

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 приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 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 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-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 
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изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

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 Минпросвещения 

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); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒   Закон Волгоградской области «Об образовании Волгоградской 

области» от 04.10.2013 № 118-ОД;  

‒ Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 307 Центрального района Волгограда (далее МОУ); 

‒ Программа развития МОУ. 
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Цели и задачи 

 

 Целью образовательной программы дошкольного образования 

является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи рабочей программы: 

Одной из ключевых задач  является активизация словаря: педагог формирует 

у детей умение использовать в речи названия предметов и объектов 

ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений 

природы. 

Также центральными задачами развития умственных способностей 

детей во второй младшей группе является освоение ими способов 

ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных 

сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития 

умственных способностей основу составляют развитие сенсорных 

способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 

решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, 

в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 

сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни -  это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, 

с правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, 
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взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 

появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение.  При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные 

переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды 

давления  (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю.  Дети 

практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют 

ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии  важно 

проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет  понимать 

его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду,  позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, 

некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении 

правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта 

ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Особенности  развития детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Характеристики особенностей развития детей второй младшей 

группы(3-4 лет): 

Росто-весовые характеристики 
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Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 

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

девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы 

определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших 

полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка 

с социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 
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взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой 

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением 

игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим 

ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное 

отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное 

поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. 

При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 

указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую 

роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться 

периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем 
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годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

       2.1.Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФОП специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Федеральной программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие 

правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения 

под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

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

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, 

выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 

говорит о себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
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осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

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

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

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует 

в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет 

речевую активность в общении со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и 

умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет 

интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них 

явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 
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заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и 

аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких 

цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении;                                                                                                                          

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 

рассказов, передает интонацию и мимические движения.  

 

3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов 

 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации 

(далее - ДОО) – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО:  

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства;  

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

виде педагогической диагностики (мониторинга). 

 Они не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

Организацией. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе 

освоения ребенком образовательной программы, в зависимости от времени 

его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за 

поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах 

деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может 

составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 
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111. Содержательный раздел программы 

4. Рабочая программа образования 

4.1. пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа образования (далее – Программа 

образования) определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые Организацией по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

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

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

 В Программу образования также входят разделы, описывающие 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с ООП различных целевых групп, в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО; вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, а также способы 

поддержки детской инициативы. Программа включает примерные перечни 

художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в 

разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра произведений анимации и 

кинематографа. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования 

 

4.2.Задачи и содержание образования по образовательным областям: 

 

4.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается 

образовательной работой по  следующим разделам: «Сенсорные эталоны и 
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познавательные действия»; «Математические представления», « 

Окружающий мир», «Природа».  

«Сенсорные эталоны и познавательные действия» 

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из 

центральных мест в работе с ними. Этот возраст наиболее благоприятен для 

развития восприятия ребенка, совершенствования его органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное развитие 

ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

обеспечивает получение отчетливых представлений об окружающем, с 

другой - составляет фундамент общего умственного развития ребенка. 

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает 

развитие общих сенсорных способностей, понимаемых как способности к 

наиболее элементарной форме опосредования - использованию сенсорных 

эталонов. Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы внешних свойств 

предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, как 

семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый), пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), три градации величины (большой, средний, маленький). 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание 

представлений ребенка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, 

конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям 

вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач 

деятельности, развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, 

поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и 

сверстниками; при сравнении двух предметов по одному признаку педагог 

направляет внимание детей на выделение сходства, на овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

 

Математические представления 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического 

установления простейших пространственно-количественных связей и 

отношений между предметами: больше-меньше, корочедлиннее, шире-уже, 

выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не 
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поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; 

организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного 

предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих 

свойства, качества предметов и отношений между ними; знакомит детей с 

некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в 

их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном 

уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и 

вечера, дня и ночи). 

 Окружающий мир 

Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей 

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

побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь 

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

котором живет ребенок, дает начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в 

отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, 

(ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и 

другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, 

повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, 

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. 

Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не 

расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления 

о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль 

и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, 

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

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин 

и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

 

Природа 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, 

деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и 

фруктах, ягодах данной местности, помогает их различать и группировать на 

основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для 

человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами 
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воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за 

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

растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы 

на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил 

поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно 

обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть 

красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

 

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение 

информации через взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, 

произведения детской литературы, обсуждают их, наблюдают за объектами 

под руководством взрослого, смотрят видеофильмы и т.д. Сочетание всех 

форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления 

окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это 

способствует объединению эмоционального и познавательного компонентов  

в психическом развитии детей. 

            4.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, 

воспитания культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее 

развитие человека как представителя сообщества людей. Без речи 

невозможно  развитие сознания, мышления, общения и других 

специфически человеческих процессов и функций, высших психических 

функций.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию 

речи и речевого общения детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных учреждений, в семье.  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются:. 

. 1) Формирование словаря: обогащение словаря за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, 

воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), 

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

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях, формирование  у детей умение понимать обобщающие слова 

(мебель, одежда); активизация словаря: педагог формирует у детей умение 

использовать в речи названия предметов и объектов ближайшего 

окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними; 
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названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых 

качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

 2) Звуковая культура речи: развитие у детей звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематический слух, умения правильно 

произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи педагога звук, формирование правильное речевое 

дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, 

совершенствование  умения  детей воспроизводить ритм стихотворения.  

3) Грамматический строй речи: формирование у детей умения 

использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (кошка - котенок, 

котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; педагог закрепляет овладение 

детьми разными способами словообразования (наименования предметов 

посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный 

способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать 

звукоподражательные глаголы (чирикает).  

4) Связная речь: развитие  у детей следующих умений: по инициативе 

взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у 

детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных 

ситуациях общения; педагог способствует освоению умений диалогической 

речи: отвечать на вопросы и обращения педагога; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 

использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения 

отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2 - 3 простых фраз; педагог способствует освоению 
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умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по картинке 

из 3 - 4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации.  

5) Подготовка детей к обучению грамоте: формирование у детей 

умения вслушиваться в звучание слова, закрепление в речи детей терминов 

"слово", "звук" в практическом плане. 

6) Развитие нтересас к художественной литературе включает в себя 

следующие задачи: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, стихотворения);  

-формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него);  

-способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции 

текста (поступки персонажей, последовательность событий в сказках, 

рассказах);  

-формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие 

потешки и стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за педагогом 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; 

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

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 

жесты) детей в процессе совместного слушания художественных 

произведений. 

4.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

способностей в литературной, изобразительной, музыкальной, культуро-

досуговой деятельности, включение ребенка в культурно-познавательный 

процесс. Центральной задачей развития художественных способностей 

авторы видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности в разных областях искусства, а также в 

овладении  этими средствами детьми при передаче собственного отношения 

к действительности - т.е. освоение  языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления,  

представления об окружающем мире, отношение к этому миру путем 

создания  художественных образов - это путь введения ребенка в 
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культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком 

различных видов искусства, научается понимать,  создавать и отображать 

разные виды художественных образов, что составляет основу  развития 

художественных способностей. 

Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, 

психотерапевтическую. В процессе художественной деятельности 

происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства.   

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только 

отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать 

мир, выражать свое видение мира. Дошкольнику необходимо обеспечить 

возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в 

процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, 

вести самостоятельный поиск и находить решения. Возникающий интерес к 

художественному творчеству становится своеобразным механизмом 

реализации самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная 

деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого 

процесса художественного творчества, способствуя таким образом 

развитию личности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной: 

рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-прикладное 

искусство; конструктивной; музыкальной: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; театрализованной, куьтурно-досуговой 

деятельностью. 

                    4.2.4. Образовательная область «Физическое развитие». 

Данная область предполагает  формирование умения организованно 

выполнять строевые упражнения, находить свое место при совместных 

построениях, передвижениях. Выполнение общеразвивающих, музыкально-

ритмических упражнений по показу; создание  условий для активной 

двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния 

детей.  

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. 

Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 
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эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной 

гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-

либо определенной задачи, называется моторикой. Различают крупную, 

мелкую моторику, моторику определенных органов (например, желудочно-

кишечного тракта).  

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими 

предметами, передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, 

требующие скоординированной работы глаз и рук. Навыки мелкой 

моторики используются для выполнения таких точных действий, как 

«пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для 

манипулирования небольшими объектами, письмо, рисование, вырезание, 

застёгивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных инструментах и так 

далее. Освоение навыков мелкой моторики требует развития более мелких 

мышц, чем для крупной моторики. 

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких 

действий, как переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и 

тому подобные. Обычно развитие навыков крупной моторики следует в 

определенной последовательности у всех людей. 

 Крупная моторика является основой, на которую впоследствии 

накладываются более сложные и тонкие движения мелкой моторики.  

Дошкольная образовательная система направлена на поддержание 

здоровья и жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том 

числе с особым вниманием - на  развитие двигательной сферы организма. 

В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с 

развитием речи детей. Подобный взгляд на роль мелкой моторики в 

развитии ребенка позволил нам проводить образовательную работу по 

развитию мелкой моторики совместно с развитием речи. 

Развитие крупной моторики традиционно проводится как 

организация движений детей на специальных занятиях, в подвижных играх, 

путем создания условий для реализации естественных потребностей детей в 

двигательной активности. В МОУ предлагается организация специальных 

условий для двигательной активности, движений детей. Это приводит к 

приобретению детьми определенных физических качеств, таких как 

координация,  гибкость, чувство равновесия и др., которые в свою очередь 
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становятся показателями, как физического развития, так и состояния 

здоровья человека. 

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-

перестроение, прыжки, метание, лазание и др.) могут проводиться в МОУ 

по методике, предложенной М.Д.Маханевой (Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений. – М.:АРКТИ, 1997). 

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной 

системы как режим дня, включающие питание, прогулки, сон, 

подготовительные  процедуры для проведения этих  мероприятий 

(одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные 

мероприятия.  Организация в МОУ режимных моментов сопровождается 

определенными действиями детей, и их освоение становится специальной 

образовательной задачей МОУ.  

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье 

могут быть заложены уже в дошкольном возрасте. С этой целью 

программой предлагается следующие направления образовательной 

работы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной 

моторики тела и мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для 

развития мелкой моторики предлагается система упражнений  

крупной моторики  происходит благодаря специально организованной 

работе по выполнению различных движений. А также благодаря созданию 

условий для реализации естественной активности детей. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые 

упражнения, находить свое место при совместных построениях, 

передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкальноритмические 

упражнения по показу; создает условия для активной двигательной 

деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог 

воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. 

Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной 

игре.  

На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать 

освоенные им культурно-гигиенические навыки и умения. По сравнению с 
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третьим годом жизни, количество навыков у ребенка не увеличиваются, а 

усовершенствуются. 

В этом возрасте освоенные гигиенические действия ребенок может 

использовать самостоятельно. 

Он полощет рот после еды и под контролем взрослого может чистить зубы. 

Пользуется мылом, насухо вытирается полотенцем.  

Во время еды: аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым 

ртом, пользуется вилкой, салфеткой, не роняет пищу, применяет и другие 

простейшие правила поведения за столом. 

Работа с родителями  предполагает организацию консультаций, на 

которых большое внимание уделяется  закреплению дома культурно-

гигиенических навыков и умений, которыми ребенок овладевает в детском 

саду. Родителям предлагается проводить с ребенком совместные игры, 

помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», 

«Покорми куклу», «Кукла помогает убирать игрушки» и др. 

 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни: 

 Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать 

представление об их  роли  в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.   

 Познакомить с понятием  полезной и вредной пищи,  дать знания об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных  для здоровья 

человека.  

 Дать представление о том, что  утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают  хорошее настроение, а с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные  

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

 Дать представление о ценности  здоровья,   вести  здоровый образ 

жизни.  

 Сообщить о необходимости  бережного отношения  к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей, о необходимости сообщать 

взрослым о своем самочувствии, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, помогать осознавать  необходимость  лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
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Организация двигательной активности ребенка в течение дня включает в 

себя утреннюю гимнастику, проведение подвижных игр: в утреннее время, 

во время организованной образовательной деятельности (после каждого 

занятия), во время прогулки, после сна, в свободной деятельности, 

включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег и др. 

Реализации системы эффективного закаливания. Закаливание 

строится на следующих принципах: учет индивидуальных особенностей 

ребенка, постепенность и систематичность. Прежде всего, используются 

факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, 

солнце. Закаливание ребенка проводится под наблюдением медицинского 

персонала. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1 - 2 раза в месяц во второй 

половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20 - 25 минут. 

Содержание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-

забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические 

упражнения.  

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за 

пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится 

один раз в квартал. 

 

 

4.2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Данная образовательная область представлена следующими сферами: 

1) Сфера социальных отношений.  

Создание  условий для формирования у детей образа Я: закрепление  умения 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривание 

с детьми характеристик, отличающих  их друг от друга (внешность, 

предпочтения в деятельности, личные достижения).  

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 

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

эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При 

чтении художественной литературы важно обращать внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощрять подражание детей 
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позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации.  

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. Педагог создает в группе 

положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит игры 

и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог 

поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для 

совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое 

можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям 

обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях 

педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договоренности. Знакомит детей с 

элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения.  

2) Области формирования основ гражданственности и патриотизма  

включает в себя обогащение представления детей о малой родине: педагог 

регулярно напоминает название населенного пункта, в котором они живут; 

знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными 

объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с 

детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищается природными явлениями. Поддерживает отражение детьми 

своих впечатлений о малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 

и так далее).  

3) Сфера трудового воспитания.  

Формирование  первоначальных представлений о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрация процессов изготовления 

атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми педагог  выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей 

(например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было 
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открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и 

качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые 

ребеенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, 

вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку 

по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей 

включиться в выполнение простейших действий бытового труда. Большая 

роль отводится  формированию  первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе ДОО, поощрению  

желания  детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 

(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после 

продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому 

подобное. Использование приемов одобрения и поощрения ребенка при 

правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирать за собой 

посуду на раздаточный стол, убирать рабочее место после занятий, собирать 

игрушки, помогать раздавать наглядный материал на занятие и тому 

подобное). Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно 

выполнять отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, 

умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой 

(расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование 

носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения 

детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, 

личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 

правильном выполнении действий по самообслуживанию. Педагог 

организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию.  

4) В области формирования основ безопасного поведения очень важно 

поддержание интереса детей к бытовым предметам, объясняение их 

назначения и правил использования, доброжелательное и корректное 

обращение внимания на то, что несоблюдение правил использования 

бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми 

приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно 

пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, 

лекарства, спички и так далее. Педагог обсуждает с детьми правила 

безопасного поведения в группе, рассказывает, почему игрушки нужно 

убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за 
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столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. Педагог 

рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость 

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

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

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

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

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

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если 

у ребенка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить 

у взрослого, можно ли их есть). Педагог поддерживает интерес детей к 

вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей дошкольного 

возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех 

детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для 

закрепления формируемых представлений. 

 

 

 

5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

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

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут  

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время. Такие ситуации мы  называем 

«прямыми образовательными» (например,  ситуации, которые раньше 
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организовывались как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – 

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание 

условий для овладения детьми определенными действиями. 

 Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, 

сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное 

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми.         

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, 

мы называем  «косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях 

происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда 

эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие 

будет гораздо более эффективным, если педагог осознает образовательные 

возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка.  

 Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в 

виде  свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; 

дидактических игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят 

на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть 

связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим 

персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-

Сказочница, Путешественник  и т. п.). 

Это могут быть  

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими),  

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

 - подвижные игры; 

 - наблюдения,  

       - экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей  (занятия 

с игровой   

   мотивацией, воображаемой ситуацией); 
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- переход из одного помещения в другое  (в музыкальный, 

физкультурный  залы, на  

  занятия в специально оформленное помещение),  

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, 

экологические и др.); 

- чтение художественной литературы 

-  рассматривание картин,  иллюстраций, 

- подготовка к прогулке, еде, сну, 

- прогулка, еда, сон. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов.  

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 результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с 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, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  
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4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации 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 деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

 6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

6.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательноисследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 
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 Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

свою субъектность с разных 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 инициатива); коммуникативной практике - как партнер по 

взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); чтение 

художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательноисследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребенка 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 деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 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; 
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 5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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 инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, 

сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно 

поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в 

творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 
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Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов.  

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 результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с 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, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации 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 деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения. 



35 

 

 6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с     

семьями воспитанников. 

 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста является «установление 

доверительного делового контакта» между семьей и ДОО. Для достижения 

этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с 

семьей, в зависимости от образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) в отношении ребенка и их воспитательных 

установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями. При этом очень важно учитывать меру готовности родителей 

(законных представителей) к сотрудничеству.  

Родителей (законных представителей), которые открыты для 

построения взаимодействия с педагогами и готовы принимать 

профессиональную помощь, можно корректно вовлекать непосредственно в 

образовательную деятельность, поддерживать образовательные 

инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними 

образовательных проектов. Через вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность более эффективно 

решаются просветительские, консультативные и обучающие задачи.  

Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют 

особого внимания и иных методов работы. Деловое доверительное 

взаимодействие родителей с педагогами ДО становится особенно 

актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в 

освоении образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла 

потребность в оказании содействия педагогам в решении образовательных 

задач, в создании благоприятных и эмоционально комфортных условий для 

его развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе в построении 
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взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут 

быть просветительские и консультативные задачи. 

        Для организации работы по вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ДОУ есть четыре направления.  

1. Информационно – аналитическое направление.(развитие 

педагогической (психологической) компетентности родителей). 

2. Познавательное направление. (Знакомство родителей с 

особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития).  

3. Наглядно – информационное направление. 

4. Досуговое направление. (Особенности взаимодействия взрослого 

и ребенка). 

1.Информационно – аналитическое направление 

         С целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами можно 

проводить анкетирования. Это помогает лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 

         Разработаны критерии, которые названы «включенностью» 

родителей в образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал 

количественные показатели присутствия родителей на групповых 

мероприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; 

присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в 

выставках, конкурсах, посещение «Дня открытых дверей»; помощь 

родителей в оснащении педагогического процесса. 

       Позднее  выделяются качественные показатели: инициативность, 

ответственность, отношение родителей к продуктам совместной 

деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволил выделить три 

группы родителей. 

Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательно - образовательном процессе, видят ценность любой работы 

детского учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии 

значимой мотивации. 

Родители – наблюдатели.  

2. Познавательное направление 

         Познавательное направление – это обогащение родителей 

знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 



37 

 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 

специалистов ДОУ (логопед, педагог – психолог, старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный работник, старшая 

медицинская сестра) по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Активные формы и методы работы с родителями 

- посещение семей воспитанников на дому; 

- родительские собрания  

- консультации  

- занятия с участием родителей  

- совместные проекты  

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями  

- совместные экскурсии в театр, школу; 

- экскурсии на природу; 

- дни добрых дел  

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотовыставок  

- совместное создание предметно – развивающей среды  

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями  

- родительский уголок. 

2. Наглядно – информационное направление 

         Наглядно–информационное направление включает в себя: 

- размещение информации на стенде для родителей; 

- оформление семейных и групповых альбомов 

- составление фотомонтажей 

- организация фотовыставок 

- создание картотеки Добрых дел. 

          Форма работы через родительские уголки является 

традиционной, в нём мы помещаем практический материал, дающий 

возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные 

игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

          Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о 

том, что эти формы работы являются востребованными. Наглядно – 

информационное направление дает возможность донести до родителей 
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любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. 

3. Досуговое направление 

          Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

          В группе проведены: 

- развлечения  

- спортивный досуг  

- празднование дней рождений; 

- выставки семейных коллекций, реликвий  

          Сценарии праздников и развлечений разрабатываются совместно 

с родителями, музыкальным руководителем, старшим воспитателем. Чтобы 

эти мероприятия стали обучающими для детей и родителей, мы разработан 

определенный алгоритм подготовки к семейным праздникам: 

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и 

педагогов; 

- консультации для родителей; 

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем 

родителей; 

- распределение ролей взрослых; 

- изготовление пригласительных билетов; 

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 

- составление памятки – помощницы для родителей и для детей; 

- индивидуальные встречи и консультации; 

- изготовление атрибутов, пособий. 

 

 

9. Программа коррекционно-развивающей работы 

Коррекционная работа воспитателя должна быть направлена: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 
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предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; развитие 

коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; создание условий, обеспечивающих развитие, 

обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной 

направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности;  

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной 

среды для разных видов деятельности;  

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

10. Рабочая программа воспитания 

10.1. Пояснительная записка 
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Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. Под воспитанием 

понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде .(  Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2020, N 31, ст. 5063).  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России .  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России .     

  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания  Ценности человек, семья, дружба, 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. Ценность труд лежит в основе трудового 



41 

 

направления воспитания. Ценности культура и красота лежат в основе 

эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), 

в том числе системой дополнительного образования детей.  

 

10.2. Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Программа воспитания в ДОУ представлена следующими 

направлениями: патриотическое, духовно-нравственное, социальное, 

познавательное, трудовое, эстетическое, физическое и оздоровительное. 
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10.3. Содержательный раздел 

Патриотическое направление воспитания.  

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом. 

 

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

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

нравственного направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 2) Ценности - семья, дружба, 

человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
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воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

 4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

 1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

 2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

оздоровительного направления воспитания. 

 3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания.  
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1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте.  

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

воспитания. 

 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

10.4. Организационный раздел 

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 патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания;  

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 
 

Описание условий реализации программы 

11.1. психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психологопедагогическими условиями:  

признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями;  

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, 

поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; решение образовательных задач с использованием 

как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий9 );  

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ОО, в том числе дошкольного и начального 

школьного уровней образования (опора на опыт, накопленный на 

предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться);  

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей;  

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, 

социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных 
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психологопедагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования;  

совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; вовлечение родителей 

(законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ;  

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности;  

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

ее социализации; предоставление информации о Федеральной программе 

семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; обеспечение возможностей 

для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

11.2особенности организации РППС 

 

Возможность психического развития содержит также окружающая 

ребенка предметная среда. С одной стороны он выступает как источник 

саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность 

реализации приобретаемых в специальной образовательной работе 

способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых 

содержаний.  

            Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть 

монотонной, однообразной, бедной, стандартной, но она может быть и 

другой - насыщенной, неординарной, разнообразной, меняющейся, 

содержать признак проблемности.   
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            Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий 

его развитие материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе 

специально организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий 

(например, на занятиях, использовался строительный материал одного 

размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, 

совершенно отличающийся (например, любой другой строительный 

материал, металлический или пластмассовый со специальным креплением) 

т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 

познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с 

трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения 

детского сада, тем более что детям для проявления свободной активности 

необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное 

решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского 

сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина 

Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются 

помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие детей, 

располагаются в разных функциональных пространствах. Это части 

помещения группы, которые могут быть названы «Кабинет», «Уголок 

конструирования» «Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. Все 

материалы, прежде всего, должны быть доступны детям.   

В группе созданы условия для экспериментирования детей с 

различными материалами и предметами: водой, глиной, различными 

рычагами, весами и т.п. Можно организовать, например уголок, назвав его 

«Что получится?», в который помещать различные предметы, время от 

времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и 

приобретенных знаний может происходить в различных деятельностях 

детей: игре, конструировании, лепке, рисовании и пр. Это позволяет 

создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать 

постановки. В  группе различные наборы конструкторов: деревянный 

различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический, 

различная атрибутика для обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной 

активности  можно предложить детям различные настольные игры и 

головоломки.  

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить 

в процессе разыгрывания сцен из литературных произведений, которое 
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может явиться продолжением литературно-игровой  деятельности, 

используемой на занятиях. Для этого есть различные костюмы, маски, 

детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа различных 

персонажей:  

 Таким образом, окружающая предметная среда должна быть 

представлена рядом специфических особенностей: усложненность и 

большое разнообразие игр, наличие книг для чтения, в том числе 

познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения 

знаний и их самостоятельного приобретения, создание условий для 

реализации приобретенных знаний, способов деятельности, способностей, 

проживания эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. 

Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия 

для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 

развития. 

Среда для работы по программе включает следующие функциональные 

помещения:  

Подготовлена безопасная развивающая среда в соответствии с возрастными 

особенностями детей и нормами СанПина. Подготовила и дополнила 

материалами, наглядными пособиями функциональные помещения: кабинет, 

мастерскую, изостудию, театр. Пополнила библиотечный фонд и мини – 

музей книги (литературой для детей, специализированной учебной 

литературой для педагогов, научно-популярной литературой, 

дидактическими материалами). Подобрала видеофильмы, аудиозаписи в 

соответствии возрасту детей. 

 Кабинет: Смена материала по разделам в соответствии с программой.  

Доска, дидактические пособия, настольно – печатные игры. мозаика-

гвоздики, головоломки, наборы тематических дидактических карточек : 

«времена года», «»одежда», «профессии», «дикие и домашние животные», 

«растения», «птицы», «фрукты и овощи», «транспорт», «фигуры», модели 

взаимосвязи, сюжетные картинки 

 Изостудия: Гуашь, кисточки среднего и большого размера, альбомы для 

рисования, цветные карандаши, фломастеры, фотографии картин великих 

художников, пластилин 

Театр: кукольный театр, атрибуты к спектаклям.  

Подготовлена безопасная среда пребывания на прогулочном участке с 

выносным материалом и физкультурным оборудованием. 
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Игровая зона : оборудованный парикмахерский уголок, медицинский 

уголок, уголок безопасности и пдд, уголок «кухня» , конструкторская с 

различными видами напольного и настольного конструктора. 

 

11.3. материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Группа расположена на 2 этаже, вход в группу через центральную дверь, по 

лестнице. В группе имеется отдельная спальня, раздевалка, групповое 

помещение, туалет. Помещения оснащены мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с 

возрастом. В раздевалке имеются информационные стенды для родителей 

(законных представителей), создана зона для размещения детских работ. 

Групповое помещение поделено на следующие зоны: 

1) учебная зона ( оборудование и материалы: столы и стулья, магнитная 

доска, стеллажи с дидактическими играми, и карточками и другими 

материалами для занятий по различным образовательным областям, уголок 

эксперементирования) 

2) Зона изобразительной и театральной деятельности 

Здесь расположены материалы для различных видов рисования, лепки, 

материалы для аппликации и других видов творчества, мольберты, картинки 

с изображениями героев детских сказок, детские музыкальные инструменты, 

атрибуты для кукольного театра, резиновые игрушки-герои известных 

сказок. 

3) игровая зона : оборудованный парикмахерский уголок, медицинский 

уголок, уголок безопасности и пдд, уголок «кухня» , конструкторская с 

различными видами напольного и настольного конструктора. 

В группе есть уголок чтения, включающий в себя различные книги 

известных авторов со сказками, стихами , потешками, в соответствии с 

возрастом детей 

В спальном помещении находится физкультурный уголок, включающий в 

себя различные спортивные атрибуты: 

1.Для подвижных и малоподвижных игр:  обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мячи. 

2.Для общеразвивающих упражнений: кубики, шары, колечки ,флажки. 

3.Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: кегли, кольцеброс, 

мячи, мешочки с песком. 

4.Для перешагивания: пластиковые кубы, бруски, цилиндры. 

 

11.4 учебно-методическое обеспечение реализации программы 

- Гербова В.В.– Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 

- Юдаева М.В. - Хрестоматия   для младшей группы    Изд. «Самовар» 

 Губанова Н.Ф. – Развитие игровой деятельности.  Вторая младшая группа 
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- Л. В. Куцакова - Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  Для 

работы с детьми 3–7 лет. 

- Дыбина О.В. - Занятия по ознакомлению с окружающим миром.  Во второй 

младшей группе детского сада  

-  Помораева И.А.,  Позина В.А. – Формирование  элементарных 

математических  представлений. 

 Вторая младшая группа.      

-  Соломенникова О.А – Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая 

группа   

- Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках» 

- Комарова Т.С. – Изобразительная деятельность в детском саду.  Вторая 

младшая группа. 

- Пензулаева Л.И - Физическая культура в детском саду.   

 

11.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 

"Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", 

"Жили у бабуси...", 

"Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 

нашего кота...", 

"Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", 

"Ночь пришла...", 

"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 

тележке...", "Сорока, 

сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-

муравка...", "Чики-чикичикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

Булатова); "Волк 

и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. 

В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие 

феи", "Три зверолова" 

англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 

лук...", пер. с шотл. И. 
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Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

"Упрямые козы", узб. 

обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; "Храбрецмолодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, 

обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница 

мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. 

"Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." 

(из стихотворения 

"Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 

песня"; Маршак С.Я. "Детки в 

клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об 

умном мышонке"; Михалков 

С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень 

наступила...", "Весна" (в 

сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по 

выбору); Токмакова И.П. 

"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики 

смеются", "Елка", Айболит", "Чудодерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из 

книги "Снег идет"); 

Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. 

"Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная 

птичка"; Прокофьева С.Л. 

"Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном 

мышонке" (из книги 

"Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. 

"Птица свила гнездо..."; "Таня 

знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по 

выбору); Ушинский К.Д. 

"Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Хармс Д.И. 

"Храбрый еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
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Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

"Хитрый ежик", пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. "Карандаш", 

пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. 

"Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя 

люблю", пер. Е. Канищевой, 

Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. 

Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду", пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), 

пер. чешек. Г. Лукина. 

 

. Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут 

полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. 

Волкова; "Воробей", муз. 

А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", 

рус. нар. песня; "Лесные 

картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; 

"Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; 
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"Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Маме песенку 

пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельные; "Как тебя 

зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. 

колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. 

Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. 

Ломовой; "Топотушки", муз. М. 

Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча 

под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", 

муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с 

Мишкой", муз. Ф. 

Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", 

муз. Е. Тиличеевой; "Игра с 

куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; 

"Пальчики и ручки", рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; "Пляска 

с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", 

муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", 

муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. 

Рустамова; "Танец 

зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; 

"Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

"Волшебные платочки", 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", 

"Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". 

Развитие тембрового и 

динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой 

песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", 

"Сирень в корзине"; К.С. 

Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей 

гостиной"; М.И. Климентов 

"Курица с цыплятами". 

Кинематографические произведения  

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. 

Шапиро, 1947. Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия 

«Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977. Кинофильм «Морозко» (0+), 

киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. Кинофильм 

«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. Кинофильм «Мама», киностудия 

«Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери Поппинс, до 

свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

 

11.6. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых должно 
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соответствовать «Номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или в дошкольной 

группе. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Образовательная 

организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных 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 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение 

с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию 180 Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования - 03 методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

13. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

2
 м

л
а
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п
а
 

№
5
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 Познавательное развитие 

 Сенсорика 38 

 Окружающий мир 37 

 Конструирование 18 

 РЭМП 38 

 Природа - 

 Речевое развитие  

 Грамота  - 

 Развитие речи 37 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие   

 Рисование 38 

 Музыка 76 

 Лепка 40 

 Аппликация 18 

 Физическое развитие  

 Физическая культура  114 

 Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

14. Календарный учебный график 
 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом Учреждения до начала 

учебного года. 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни.  

Режим работы Учреждения: 12 часов (с 7.00 – 19.00) группы № 1,4,5,  

                                                   24 часа (с 7.00. до 7.00.) группы №3,6. 

 Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни выходные - суббота, воскресение и праздничные.  

Количество возрастных групп 6. 

Продолжительность учебного года: учебный год делится на два периода:  

основной - 36 недель и летний оздоровительный – 13 недель.  

(1 полугодие-17 недель и 2 полугодие – 19 недель) без учета каникулярного 

времени и летнего оздоровительного периода. 

 Учебный год со 01.09.2023 по 31.05.2024:  (36 недель)  

I полугодие (с 01.09.2023 по 31.12.2023) 17 недель  

II полугодие (с 09.01.2024 по 31.05.2024) 19 недель  

Летний оздоровительный период (с 01.06.2023 по 31.08.2023) 13 недель 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 Ранний возраст (2-3г) – 8 -10 минут 

 Младший возраст (3-4г) – 15 минут  

Средний возраст (4-5л) – 20 минут 

 Старший возраст (5-6 лет) – 25 минут 

 Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) – 30 минут 
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Продолжительность перерыва между периодами занятий не менее 10 минут  
Сроки проведения каникул, их начало и окончание: 

Зимние каникулы – с 31.12.2023 по 08.01.2024. 

 Летние каникулы с 01. 06. по 31.08.2024.  

Адаптационный период детей раннего возраста - с 01.06.2023 по 30.09.2023 

Праздничные дни: 

 с 01.01.по 08.01.2024 –новогодние каникулы;  

23.02.2024. –  День защитника Отечества;  

08.03.2024 – Международный женский день;  

01.05.2024 – Праздник Весны и Труда;   

09.05.2024 – День Победы;  

12.06.2024 – День России;  

04.11.- 06.11.2023 – День народного единства.  

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Младшая 

группа (дети от 3 до 4 лет) 

 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, 

направление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим 

миром (ОМ), конструирование 

(К)) 

2 ОМ/ РЭМП 

К/ 

2 р. в 

мес. 

  

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению 

грамоте (Г), восприятие 

художественной литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1 /РР     

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование (Р), лепка 

(Л), аппликация (А), 

художественный труд (ХТ), 

музыка (М) 

4 М  

А 

2 р. в 

мес. 

М 

Р Л  

Физическое развитие 

(физкультура (Ф), плавание (П)) 
3  Ф  Ф Ф 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +   

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение  + +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач     +  

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        



58 

 

 

 

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 

10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую половину дня. Длительность 

занятий – 15 минут 
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15. Календарный план воспитательной работы 

 

 
           Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в МОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать 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 включать 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. 

 

 

Матрица воспитательных событий 
Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения  
(7 сентября) 

Международный 

день 

благотворительности 
(5 сентября) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  
(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 
(7 сентября) 

 

День шарлотки и 

осенних пирогов  
(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 
(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  
(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 
(16 октября) День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  
(4 октября) 

День отца в 

России  
(5 октября) 

 Международный 

день музыки  
(1 октября) 

 
Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 
 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

Международный 

день анимации  
(28 октября) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

(28 октября) 
Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 
 

День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 
(21 ноября) 

День матери в 

России 
(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  
(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  
(30 ноября) 

 
Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 
  

День рождения 

Деда Мороза  
(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) 
Международный 

день инвалидов 
(3 декабря) 

 
Международный 

день кино  
(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России  
(5 декабря) 

Всероссийский день 

хоккея  
(1 декабря) 

Международный 

день художника  
(8 декабря) 

День Героев 

Отечества  
(9 декабря) 

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации  
(12 декабря) 

 

День 

заворачивания 

подарков  
(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  
(27 января) 

Международный 

день образования  
(24 января) 

 
День Лего  
(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних игр 

и забав 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 
(10 февраля) 

День спонтанного 

проявления доброты 
(17 февраля) 

День 

Российской 

науки (8 

февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 
День Агнии Барто  

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 
(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 
(19 марта) Всемирный день 

дикой природы  
(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра  
(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 
(22 марта) 

Международный 

день счастья  
(20 марта) 

Всемирный день 

сна (19 марта) 
 

День Корнея 

Чуковского  
(31 марта) 

   
Всемирный день 

водных ресурсов  
(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  
(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  
(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  
(7 апреля) 

День российской 

анимации (8 

апреля 

День донора  
(20 апреля) 

День 

работников 

Скорой помощи 
(28 апреля) 

День 

подснежника  
(19 апреля) 

День дочери  
(25 апреля) 

Международный 

день цирка  
(17 апреля) 

Международный 

день культуры  
(15 апреля) 

Международный 



62 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

день танца (29 

апреля) 

Май День Победы 

Международный 

день памятников  
(18 апреля) 

День весны и 

Труда 
(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международный 

день пожарных 
(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 
День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

День радио  
(7 мая) 

Международный 

день семей  
(14 мая) 

Международный 

день музеев  
(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в ООН (6 

июня) Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  
(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) Всемирный день 

донора крови 
(14 июня) 

Международный 

День молока  
(1 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 
(12 июня) День моряка  

(25 июня) 
Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 июня) 
Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 
Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

Июль 
День военно-

морского флота (30 

июля) 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 
День металлурга 

(17 июля) 
Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 
Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

Международный 

день торта (20 

июля) 
Международный 

день дружбы  
(30 июля) 

Август 
День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи  
(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  
(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  
(9 августа) 

День 

физкультурника  
(13 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 
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Проект календарного плана воспитательной работы 

№ 

п/п 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.  1 сентября День знаний   Беседа 
Познавательный досуг «Конкурс 

эрудитов» 

2.  7 сентября 
День Бородинского 

сражения 
   Презентация 

3.  27 сентября 
Международный день 

туризма 
Поход-экскурсия по участку детского сада  

Поход с участием родителей «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» 

4.  27 сентября 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

Беседа «Поговорим 

о профессиях: 

Воспитатель» 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

5.  1 октября 
Международный день 

музыки 
Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей «Споемте, друзья» с 

презентацией песни каждой группы и любимых песен семьи  

6.  5 октября День учителя   Беседа 
Сюжетно-дидактическая игра «В 

школе» 

7.  5 октября День отца в России Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

8.  28 октября 
Международный день 

Бабушек и Дедушек 
Тематический образовательный проект с участием всех сотрудников ДОО, детей, их родителей, 

дедушек и бабушек 

9.  1 ноября Осенины Утренники 

10.  3 ноября День Самуила Маршака 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

Выставка в книжном уголке 

Литературный досуг «Любимые стихи Маршака» 

   
Выставка детских рисунков по 

сюжетам стихов С. Маршака 

11.  4 ноября День народного единства   Беседа-рассказ с элементами презентации 

12.  27 ноября День матери в России 
Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

13.  30 ноября 
День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

  
Тематический образовательный проект «Что может герб 

нам рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей 
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16.1. Список литературы для чтения детям к  разделу  

«Чтение художественной литературы и развитие речи» 

  

Младшая группа 

1. А. Барто. Игрушки. 

2. Литовская народная сказка «Почему кот моется после еды». 

3. К. Чуковский. Тараканище. 

4. Т. Волжина. Где чей дом? 

5. Русская народная сказка «Заяц-хваста». 

6. В. Бианки. Кто чем поет. 

7. Стихи об осени (А. Плещеев, И. Бунин, А. Толстой, А. Пушкин, М. Ивенсен). 

8. И. Токмакова. Где спит рыбка? 

9.С. Маршак. Английские песенки. 

10. Л. Квитко. Ручеек. 

11. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

12. К. Чуковский. Путаница. 

13. К. Чуковский. Телефон. 

14. А. Введенский. Песенка о лошадке. 

15. Ел. Благинина. Паровоз. 

16. И. Токмакова. Поиграем. Медведь. 

17. Э. Мошковская. Я - машина. 

18. В. Орлов. Январь. 

19. Л. Яхнин. Зима. 

20. В. Сутеев. Кораблик. 

21. К. Чуковский. Мойдодыр. 

22. К. Чуковский. Муха-цокотуха. 

23. 3. Александрова. Что взяла, клади на место! Плохая девочка. 

24. Братья Гримм. Горшок каши. 

25. А. Барто и П. Барто. Девочка-ревушка. Девочка чумазая. 

26. Стихи о зиме (А. Пушкин, А. Плещеев, И. Бунин, А. Яким). 

27. Э. Мошковская. Жадина. 

28. К. Чуковский. Краденое солнце. 

29. Э. Мошковская. Нос, умойся! Спокойной ночи1 

30. Н. Павлова. Чьи башмачки? 

31. Г. Ладонщиков. Медведь проснулся. 

32. В. Берестов. Песенка весенних минут. 

33. Л. Яхин. Апрель. 

34. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

35. В. Сутеев. Петух и краски. 

36. С. Маршак. Сказка о глупом мышонке. 

37. С. Маршак. Почта. 

38. Шотландские народные песенки: «Купите лук», «Крошка Вилли Винки», 

«Лошадка пони». 

39. Б. Заходер. Строители. Переплетчица. Портниха. Монтер. 

40. Мордовская народная сказка «Как собака друга искала». 

41. В. Сутеев. Кто сказал «мяу»? 

42. В. Левин. Обыкновенная история. Глупая лошадь. Сундук. Несостоявшееся 

знакомство. Маленькая песенка о большом дожде. 

43. С. Прокофьева. Подарок. 

44. К. Чуковский. Айболит.. 

45. Стихи о весне (А. Пушкин, А. Плещеев, Ф. Тютчев). 

46. Д. Хармс. Кораблик. Удивительная кошка. 
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47. В. Орлов. Разноцветная планета. 

48. В. Сутеев. Капризная кошка. 

49. М. Хаштова. Стул, который придумал Мишко. 

50. С. Михалков. От кареты до ракеты. 

51. Уолт Дисней. Приключение маленького щенка. 

52. Е. Пермяк. Хитрый коврик. 

53. И. Пивоварова. Волшебная палочка. Разговор с сорокой. Бегемотики. Свечки на 

крылечке. 

54. К. Чуковский. Цыпленок. 

55. А. Пушкин. У лукоморья дуб зеленый... 

56. Уолт Дисней. Новоселье гномов, 

57. Н. Калинина. Утром. В лесу. 

58. Стихи о лете (А. Плещеев, И. Суриков, И. Бунин, 3. Александрова). 

59. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

60. Русские народные потешки и загадки 

 

16.2. Список литературы для чтения детям к разделу 

«Развитие экологических представлений» 

  

Младшая группа 

Аким  Я. Первый снег. 

Барто А.  Колокольчики. Солнышко. 

Благинина Ел.  Снег. 

Есенин С.  Воробышки. 

Ивенсен М.  Падают, падают листья... 

Коскгшиес Пирко. Зайчишка-пушишка на ферме. Зайчишка-пушишка в зоопарке. 

Ладыжец В. Гром. 

Маршак С.  Загадка о дожде. 

Маршак С. Где обедал воробей? 

Михалков С. Если. Голос в лесу. Сыплет, сыплет снег... Зимой. Зеленая страница. 

Мошковская Э. Нос, умойся! Спокойной ночи. 

Плещеев А. Осень наступила. 

 Погорельский С. Если солнышко проснулось 

Потешки, загадки, прибаутки о диких и домашних животных. 

Потешки, прибаутки, загадки о воде, снеге, дожде, солнце, состояниях погоды, 

временах года и суток. 

Родина М. Снежинки. 

Сладков Н. Пересмешник. 

Сутеев В. Кто сказал «Мяу». 

Токмакова И. Весна 

Ушинский К.  Васька. Петушок с семьей. Уточки. 

Фет А. Чудная картина. 

 

 

16.3.Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие 

изодеятельности» 

  

1.  Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

2.  А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…». 

3.  Русская народная сказка «Волк и лиса». 

4.  Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…». 
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5.  Я. Аким. «Осень», «Девочка и лев». 

6.  В. Сутеев «Что это за птица?». 

7.  Д. Хармс «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик».  

8.  Индийская сказка «Мотхо и Мунго». 

9.  Д. Хармс «Миллион», «Врун», «Веселые чижи», «Что это было?». 

10. И. Одоевский «Мороз Иванович». 

11.Г. Сапгир «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про овечку и человечка», «Сны». 

12.С. Маршак «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки). 

13.Г. Сапгир «Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», «Семья». 

14.Г. Сапгир «Лошарик». 

15.А. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

16.Ш. Перро «Красная Шапочка». 

17.Американские народные песенки, считалки и загадки. «Енот и опоссум». Перевод 

А. Сергеева. 

18.А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

19.Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». 

20.А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

21.Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

22.В. Левин «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство». 

23.Русская народная сказка « Сивка-бурка». 

24.В. Левин «Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история». 

25.Е. Миханова «Что такое Новый год». 

26.Л. Окнин «Зима». 

27.К. Чуковский «Елка». 

28.Русская народная сказка «По щучьему велению». 

29.А. Барто «В защиту Деда Мороза». 

30.Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

31.С. Черный «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому 

нравится», «Приставалка». 

32.М. Крюгер «Принцесса Белоснежка». 

33.О. Дриз «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», «Птичьи 

ватрушки», «Волшебные тени», «Ветер-ветерок». 

34.Р. Киплинг «Слоненок». 

35.О. Дриз «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что похож павлиний хвост». 

36.Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

37.Г. Кружков «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о чистой 

посуде». 

38.В. Гауф «Маленький Мук». 

39.А. Кушнер «Большая новость», «Корабли», «Марка», «Что я узнал». 

40.Ш. Перро «Кот в сапогах». 

41.А. Кушнер «Облака Кино», «Почему я от всего отказался». 

42.Ш. Перро «Кот в сапогах». 

43.И.. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не 

мог…». 

44.Е. Чарушин «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить научишься». 

45.И. Пивоварова «Жили-были пони», «Стихи про Лошадку», «Месяц-козлик», 

«Если…». 

46.Е. Чарушин «Щур», «Волчишко», «Что за зверь?». 

47.Б. Заходер «Повара». 

48.Э. Успенский «Если бы я был девчонкой». 

49.В. Берестов «Восьмое марта». 
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50.С. Аскаков «Аленький цветочек». 

51.Я. Аким «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне». 

52.А. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

53.Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

54.Л. Квитко «Кисонька», «Чудо». 

55.Е. Чарушин «Хитрая мама», «Свинья», «Гаяр». 

56.  Квитко «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу». 

57.Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

58.А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 

59.Г. Скребицкий «Ворона», «Галка», «Грач». 

60.Ф. Тютчев «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан». 

61.Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

62.Г. Скребицкий «Сорока», «Воробей», «Синица». 

63.Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 

64.А. К. Толстой «Колокольчики мои…» 

65.Г. Скребицкий «Скворец», «Ласточка». 

66.Н. Некрасов «Зеленый шум». 

67.Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». 

68.Г. Остер «Вредные советы». 

69.Ш. Перро «Золушка». 

  

 

 

 

 


