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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

 1.1  Пояснительная записка  

Рабочая программа младшей группы разработана на основе образовательной программы ДОУ 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, федеральной образовательной программы дошкольного образования. Содержание 

рабочей программы раскрывается через комплексно-тематическое планирование (см. 

Приложение), в котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, что является естественным и приемлемым для 

современного дошкольного образования вариантом планирования.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Постановление         Главного       государственного     санитарного врача 

 Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

28 января 2021 г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296).  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

21 марта 2022 г. № 9, г. Москва « О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. (Зарегистрировано в Минюсте России 24 

марта 2022 г. № 67884).  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

• Устав ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» (утвержден)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для  

дошкольников от 3-х до 4-х лет.  

  

1.2. Цель и задачи рабочей программы младшей группы  

  



 

Целью рабочей программы младшей группы является разностороннее развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно- нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Цель рабочей программы младшей группы достигается через решение следующих задач:  

 обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования;  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В 

основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей.  

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы младшей группы  

Рабочая программа младшей группы построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС:  



 

1) полноценное проживание ребёнком 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 семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществами 

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) учёт этнокультурной ситуации развития 

детей.  

  
1.4. Характеристики особенности развития детей к четвертому году жизни  

Росто-весовые характеристики  

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у 

мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у 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 ребёнка 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 пред эталонами — 

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 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 вне ситуативно-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 годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности.  

1.5. Планируемые результаты реализации рабочей программы младшей группы  

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

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  



 

Обозначенные в программе возрастные имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей 

в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

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

разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной 

программы Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 

группу.  

К четырем годам:  

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;  

 ребенок 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 движения под музыку;  

 ребенок демонстрирует достаточную 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;  

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

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье;  

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

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

педагогом рассказы из 3-4-х предложений, пересказывает знакомые литературные  

произведения, использует речевые формы вежливого общения;  

 ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них;  

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

первом  лице;  

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников  

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

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам;  

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия 

со сверстниками;  



 

 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;  

 ребенок 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 характера;  

 ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию;  

 ребенок 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;  

 ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;  

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности;  

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

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали 

для создания постройки с последующим ее анализом;  

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, 

принимает на себя роль и  

 действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы- 

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;  

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

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

движения.  

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых 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.  

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение 

свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, 

а вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребенка 



 

и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно Организацией.  

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 установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 

оптимизации работы с группой детей.  

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.  

1.7. Целевой раздел программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Часть образовательной программы дошкольного образования соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) №1028 от 25.11.2022 г.  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 №71847). Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифановой.  

Цели и задачи программы  

Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает 

материалы для всех видов деятельности. Программа имеет конкретные задачи и цели для 

каждой возрастной группы, по воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать 

и узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает познавательный 

интерес к городу. Для более старшего возраста задачей является: осознание ценности 

памятников культуры и искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного 



 

наследия города. Программа содержит конкретные цели и задачи на год по каждой возрастной 

группе: Младшая группа 

 Цели:  

· воспитание интереса и любви к родному городу  

· воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе 

Задачи:  

· формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива  

· формирование чувства уверенности, доброжелательности, умения сопереживать  

· формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду  

· формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта  

· ознакомление с «ближайшим» городом, своим районом, микрорайоном (с помощью 

родителей)  

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

Младшая группа  

· Знает свои имя и фамилию, домашний адрес, назначение различных домов;  

· Свободно ориентируется в названиях: имя города, главный проспект, главная площадь, 

главная река, на берегах которой стоит город  

· Знает на иллюстрациях, слайдах Невский проспект, Дворцовую площадь, Неву и т.д.  

 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 2.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

  

 2.1.1.  Пояснительная записка  

  

Рабочая программа образования младшей группы (далее – Программа образования) определяет 

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 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.  

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.  

Организацией предоставлено   право выбора   способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива. Реализация   Программы, направленной на обучение и воспитание, предполагает 

их интеграцию в едином образовательном процессе,  

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 

осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО.  

При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования.  

  



 

 2.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы младшей группы  

  

Рабочая программа младшей группы построена на следующих принципах: принцип учёта 

ведущей деятельности: программа реализуется в контексте всех перечисленных в ФГОС ДО 

видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного 

периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно - манипуляторной) и игровой деятельности; принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей:  Федеральная программа учитывает возрастные 

характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; принцип 

амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания 

содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;  

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности;  

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Федеральная программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 

развития ребенка образовательной организации и семьи;  

принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; принцип   здоровьесбережения: при   организации    

образовательной    деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их 

психоэмоциональному благополучию.  

 2.1.3.  Задачи и содержание образования по образовательным областям  

  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: В сфере социальных отношений:  

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные 

проявления, учить правильно их называть;  

 обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение 

и забота о членах семьи, близком окружении;  

 поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии;  

 оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  



 

 приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма  

  

 обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности.  

В сфере трудового воспитания:  

 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.) и 

трудовые навыки;  

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых;  

 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. В области формирования 

основ безопасного поведения:  

 развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов.  

Содержание образовательной деятельности  

В сфере социальных отношений.  

  

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть своё 

имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 

отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения).  

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, 

страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с 

детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о 

своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатичного поведения 

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

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции 

и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей 

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; знакомят 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 

веселое настроение и удовольствие, которое можно испытывать от 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 пр.). В совместных игровых и бытовых действиях 



 

педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договорённости. Знакомит детей с элементарными правилами 

культуры поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).  

В области формирования основ гражданственности и патриотизма  

Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором живут; знакомит с близлежащим окружением детского сада 

(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории 

учреждения. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в городе (поселке). 

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 т. д.). В сфере трудового воспитания.  

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением 

их частей (ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь, спинка 

на скамейке в раздевальной комнате необходима для того, чтобы удобнее было сидеть). 

Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены 

предметы, знакомые ребенку (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.  

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной 

сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов 

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует приемы одобрения и 

поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за 

собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, 

помогает раздать наглядный материал на занятие и т.п.  

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 т.п.). 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. В области 

формирования основ безопасного поведения.  

  

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что не соблюдение правил 

использования бытовых предметов и гаджетов 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 т.д.  

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям как безопасно вести себя за 

столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр.  

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского сада, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (воспитателя, 

родителей), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка детского сада. 

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.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру; по побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное эмоциональное состояние близких и сверстников, способен к 

распознаванию и называнию базовых эмоций на основе вербальных и невербальных средств их 

выражения (мимика, пантомимика, интонационные характеристики речи); ребенок приветлив 

с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, владеет способами 

взаимодействия с детьми, спокойно играет с ними рядом. С интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов; по примеру педагога 

бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям; проявляет 

самостоятельность в самообслуживании, интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том числе электронными 

гаджетами.  

  

Познавательное развитие  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

 формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности;  

 развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения;  

 обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально- 

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;  

 конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

городе, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках;  

 расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, 



 

явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить 

с правилами поведения по отношению к живым объектам природы.  

Содержание образовательной деятельности  

Сенсорные эталоны и познавательные действия  

  

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др., 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, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие 

же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не 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 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 родным городом (селом), 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 др.). Знакомит с 

трудом работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). 

Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, 

сделанным человеческими руками. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, 

убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.). Дает первые представления о 

разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг 

(большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки- игрушки, книжки-картинки и др.). В ходе 



 

практического обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, 

яблоко, банан, апельсин и др.), 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 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.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок может участвовать в несложной совместной 

познавательной деятельности со сверстниками;  

 использует сложившиеся представления о некоторых цветах спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий, черный, белый) в продуктивных видах деятельности, обозначает их 

словом; демонстрирует осязательно-двигательные действия при обследовании 

предметов с помощью разных анализаторов: рассматривания, поглаживания, 

ощупывания ладонью, пальцами по контуру, прокатывания, бросания;  

 активно участвует в разнообразных видах деятельности, принимает цель и инструкцию 

взрослого, стремится завершить начатое действие; охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы и 

комментирует его действия;  

 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в деятельности, в 

повседневном общении; ребенок владеет действиями замещения, подбирает предметы 

заместители; демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками использует полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы;  

 проявляет интерес к миру; обнаруживает 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;  

 узнает и эмоционально положительно реагирует на родственников и людей ближайшего 

окружения, знает их имена, контактирует с ними;  

  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

Формирование словаря  

Обогащение словаря. Закреплять у детей умение различать и называть части предметов, 

качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова.  

Активизация словаря. Активизировать в речи слова,  обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. Звуковая культура речи  

  



 

Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. Грамматический строй речи  

  

Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; в 

форме множественного числа существительных в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаголов, 

знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей 

умение пользоваться в речи разными способами словообразования.  

Связная речь  

  

Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за 

педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать 

участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к предсказыванию 

литературных произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. Подготовка детей 

к обучению грамоте  

  

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами  

«слово», «звук» в практическом плане. 

Интерес к художественной литературе  

  

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.  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование словаря  

  

Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей 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, формирует 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; 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. Звуковая культура речи  

  

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое 

внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. Грамматический строй речи  

Педагог формирует 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).  

Связная речь  

Педагог развивает у детей следующие умения: 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 дошкольников 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-х простых фраз.  

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ 

по картинке из 3—4-х предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации.  

Подготовка детей к обучению грамоте  

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи  

дошкольников термины «слово», «звук» в практическом плане.  



 

В результате, к концу 4 года жизни ребенок вступает 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; 

использует в речи основные формулы речевого этикета; по вопросам составляет рассказ по 

картинке из 3-4-х простых предложений; совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи.  

Ребенок называет словами предметы и объекты ближайшего окружения; произносит в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; согласовывает слова в предложении в 

роде, числе и падеже; употребляет существительные с предлогами; в практическом плане 

использует термины «слово» и «звук»; понимает содержание и композицию текста в 

литературных произведениях; рассматривает иллюстрации в книгах; узнает содержание 

прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, участвует в играх-драматизациях по сюжету литературных 

произведений.  

  
Художественно-эстетическое развитие  

  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: Приобщение к искусству:  

 продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать);  

 воспитывать интерес к искусству;  

 формировать  понимание   красоты произведений   искусства, потребность общения с 

искусством;  

 развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного  декоративно-прикладного   искусства;  содействовать 

 возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира, выраженного в произведениях  искусства;      формировать 

патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края,  

к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  

(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);  

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

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

песни, чтение стихов.  

Изобразительная деятельность:  

 формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у 

детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое 

восприятие;  

 учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- 

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки;  

 учить детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность;  



 

 находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями 

(в рисунке, лепке, аппликации);  

 развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами;  

 формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры;  вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и др.);  

 учить детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации;  

 знакомить детей с народной игрушкой (Филимоновской, дымковской, семеновской, 

Богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов;  

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Конструктивная деятельность:  

  

совершенствовать у детей конструктивные умения;  

 учить детей различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание);  

учить детей использовать в постройках детали разного цвета.  

Музыкальная деятельность:  

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

 формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое 

настроение в движении под музыку;  

 учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение 

и характер;  поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

  

Театрализованная деятельность:  

 воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения;  

 формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений;  

 формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;  



 

 учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  

 познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе);  

 знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить сопровождать движения 

простой песенкой;  

 вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли;  

 формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности;  

 развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности;  

 формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях;  

 формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках. Культурно-досуговая деятельность:  

Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучает детей осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закрепляет знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учит детей ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учит детей располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учит детей раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учит детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 



 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Педагог воспитывает у детей способность 

радоваться от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности. Учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Педагог учит детей 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

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

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Педагог формирует у детей 

навык аккуратной работы. Учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивает у детей чувство ритма. Педагог 

закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог приобщает детей к декоративной 

деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивная деятельность:  

  

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.  

Музыкальная деятельность:  

  

Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления 

после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). Пение. Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог  

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 



 

музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопыванию 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. Поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учит детей 

точности выполнения движений, передающие характер изображаемых животных.  

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и др.).  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

  

Педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учит 

детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей 

сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения.  

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра.  

Театрализованная деятельность. Педагог формирует у детей интерес к театрализованной 

деятельности, знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать 

песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

маленькая птичка и т.д.). Развивает диалогическую речь. Формирует умение использовать в игре 

различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх- 

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.  

Культурно-досуговая деятельность.  

Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых;  

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, 

пение и т.д.), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 

развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и т.д.). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе 

праздничных мероприятий.  

  
В результате, к концу 4 года жизни ребенок:  

В приобщении к искусству: проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость при восприятии 

различных видов искусства, на произведения народного и классического искусства; обращает 

внимание на красоту природы, окружающих предметов, объектов, явлений; знает элементарные 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты); 

проявляет патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, к семье 

в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности  



 

В изобразительной деятельности: проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы; проявляет интерес к наблюдению за предметами и явлениями окружающей 

действительности, способен передать в доступной форме (рисунок, лепка, аппликация и т.д.) 

свои эмоционально-эстетические переживания по поводу наблюдаемого предмета или явления 

окружающей действительности; узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов; радуется 

созданным им индивидуальным и коллективным работам.  

В рисовании: знает и называет материалы, которыми можно рисовать; знает и называет цвета, 

определенные программой; знает названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка); 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью и красками; проявляет эмоциональное отношение к 

процессу изобразительной деятельности и использованию ее результатов в разных игровых 

ситуациях.  

  

Физическое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: продолжать 

обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными движениями, активизировать 

двигательную деятельность, обучая строевым упражнениям, основным движениям, 

общеразвивающим и спортивным упражнениям, музыкально-ритмическим упражнениям, 

подвижным играм;  

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равновесие, 

гибкость;  

 формировать  интерес  и  положительное  отношение  к  физическим 

 упражнениям,  

самостоятельность, умение согласовывать свои действия с движениями других детей; 

сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, закреплять 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщать к здоровому образу 

жизни, формируя полезные привычки.  

Содержание образовательной деятельности:  

Педагог формирует умение выполнять строевые упражнения, находить свое место 

присовместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально- 

ритмические упражнения. Создает условия для освоения основных движений и спортивных 

упражнений, организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения естественно, 

согласованно, сохраняя равновесие. Формирует умение слышать указания педагога, принимать 

исходное положение, реагировать на зрительный и звуковой сигналы, начинать и заканчивать 

движение по сигналу, соблюдать правила в подвижной игре.  

Педагог продумывает и организовывает 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.  

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие упражнения).  

  

В процессе обучения основным движениям педагог организует выполнение детьми 

разнообразных упражнений.  



 

Ходьба: в заданном направлении, с переходом на бег, со сменой темпа, в колонне по одному, за 

направляющим, на носках, с высоким подниманием колена, в разных направлениях (по прямой, 

по кругу, обходя предметы, врассыпную), с выполнением заданий (остановка, приседание, 

поворот и др.). Упражнение в равновесии по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м.), приставным шагом, прямо и боком, по скамье, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске (высота 30–35 см).  

Бег: в заданном направлении (подгруппами и всей группой в течение 50-60 сек); с переходом 

на ходьбу, со сменой темпа; на носках, в колонне по одному, по дорожке (ширина 25– 50 см, 

длина 5– 6 м.); врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего и др.).  

Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола, пролезание в 

обруч; перелезание через скамью, под скамью, бревно, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 1,5 м.) удобным способом.  

Катание, бросание, ловля, метание: катание больших мячей (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см); метание на дальность правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель, из положения стоя, двумя руками снизу, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние от 1-1,5 м, к концу года до 2-2, 5 метров), принимая исходное положение; ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см), бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Прыжки: на двух ногах на месте, толкаясь двумя ногами, с продвижением вперед (расстояние 

2– 3 м.); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 15 см выше 

поднятой руки ребенка, перепрыгивание, через предметы (высота 5 см.), прыжки в длину с 

места на расстояние не менее 40 см., через линии, расположенные на одинаковом расстоянии 

друг от друга (4–6 линий, расстояние 15–20 см.), прыжки на двух ногах вокруг предметов, 

между ними.  

Общеразвивающие упражнения. Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных 

исходных положений (стоя ноги прямо и врозь, руки в стороны и на пояс, сидя, лежа на спине, 

животе), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и др.), в том числе: поднимание и 

опускание прямых рук, отведение их в стороны, на пояс, за спину (одновременно, поочередно 

с предметами); поднимание над головой, наклоны из положения стоя и сидя; поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине; сгибание и разгибание ног в коленях (поочередно 

и вместе) из положения лежа на животе; перевороты со спины на живот и обратно; приседания, 

держась за опору и без нее, вынося руки вперед. Включает разученные упражнения в 

комплексы утренней гимнастики.  

 Музыкально-ритмические  упражнения.  Отдельные  музыкально-  

ритмические упражнения педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные 

формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и 

по кругу, держась за руки, на полупальцах, топающим шагом, вперед, приставным шагом прямо 

и боком; имитационные движения — разнообразные образно-игровые упражнения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая 

лиса, быстрая белка и т. д.); поочередное выставление ноги вперед, пятку, притопывание одной 

ногой, приседания «пружинки», прямой галоп, кружение.  

Строевые упражнения. Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: 

построение в шеренгу, колонну по одному, круг по ориентирам с нахождением своего места в 

строю, повороты переступанием по показу, ориентиру.  



 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры, вводит 

различные игры с более сложными правилами и сменой движений. Воспитывает у детей умение 

соблюдать элементарные правила, слышать указания, согласовывать движения в ходе игры, 

ориентироваться в пространстве. Педагог предлагает разнообразные игры: с бегом на развитие 

скоростно-силовых качеств: «Бегите ко мне!», «Солнышко и дождик», «Кот и птенчики», 

«Мыши кот», «Воробушки и автомобиль», «Кто быстрее до флажка!», «Найди свой цвет», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках»; с прыжками на развитие силы и ловкости, 

равновесия: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки», «Поймай комарика», «Воробушки 

и кот», «С кочки на кочку»; с подлезанием и лазаньем на развитие силы, выносливости: 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики»; с бросанием и ловлей на развитие 

ловкости, меткости: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», на 

ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто кричит», «Найди, что 

спрятано».  

Спортивные упражнения Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во 

время физкультурных занятий на свежем воздухе.  

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог поддерживает стремление ребенка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими 

вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 

сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в 

двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не 

нарушать правила). Активный отдых.  

  

Физкультурные досуги. Досуг проводится 1–2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительность 20–25 минут. Содержание составляют сюжетные подвижные игры 

и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально- 

ритмические упражнения.  

День здоровья. В этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, досуги, возможен 

выход за пределы участка детского сада, самостоятельную игровую деятельность, развлечения.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок ориентируется в пространстве по зрительным и 

звуковым ориентирам, при совместных построениях и выполнении основных движений, в 

подвижных играх; по показу педагога принимает исходное положение, более уверенно 

выполняет движения, сохраняет равновесие при выполнении физических упражнений, 

музыкально- ритмических движений, реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое, выполняет общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; осваивает 

спортивные упражнения; проявляет положительное отношение к физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм, знает правила в подвижных играх, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре; понимает необходимость соблюдения чистоты 

и гигиены для здоровья, имеет сформированные полезные привычки, знает основные правила 

безопасного поведения в двигательной деятельности.  

2.1.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  



 

В этом возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает 

детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей:  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);  

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно-познавательное, вне 

ситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, вне ситуативно-деловое);  

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);  

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  



 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). Для 

достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы:  

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

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

соревнования, проектные методы);  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

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

деятельности детей:  

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях);  

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

При реализации Программы образования ю материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

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

мячом и др.);  

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

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

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

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

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

иллюстративный материал);  



 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной  (оборудование и материалы  для  лепки,  аппликации, 

рисования и конструирования);  

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

Педагог самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Вариативность форм, 

методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей 

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

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей.  

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные 

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

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, 

к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 



 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 

напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной 

необходимо подобрать и пр.;  

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать 

для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или 

выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.;  

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре  

«Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;  

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух 

пришли проведать нашу Машеньку»;  

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров.  

  

2.1.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в младшей группе  

  

Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ №17 направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в 



 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ГБДОУ №17 осуществляют педагоги и учителя- логопеды.  

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно- развивающей 

работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР.  

Задачи КРР на уровне дошкольного образования:  

- определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого- педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и 

родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК.  

Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количество, форму организации, методы и технологии реализации 

определяется педагогом самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 «Система 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

(Методические рекомендации)» определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого- педагогического сопровождения:  

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

- OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке;  



 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД);  

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; -  одаренные обучающиеся.  

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке.  

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке.  

5. Обучающиеся «группы риска»:  

- проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний).  

- КРР с обучающимися целевых групп в ГБДОУ осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

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

развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

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

регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения.  

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное  выявление  детей, нуждающихся  в  психолого- 

педагогическом сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

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

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической  

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

- изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы и  личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических  

- проблем в их развитии;  

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;  



 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и  

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта  

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;  

- создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности;  

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с  

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

- 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.  

Консультативная работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. Информационно-

просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

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

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 



 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

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

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических групп 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование  у  обучающихся  механизмов 

 компенсации  дефицитарных  функций,  не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий.  

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 

характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому количеству 

пропусков ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность 

в себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость 

от взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

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

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации.  

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне 

образования: - коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов;  

- снижение тревожности;  

- помощь в разрешении поведенческих проблем;  

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования:  

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

- вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка 

как в Организации, так и в условиях семенного воспитания;  

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

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  



 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; - формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности.  

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: - 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

- формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

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

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

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан,  

- обучающихся в   организациях, реализующих   программы   ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка 

персонально. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка.  

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

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

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания).  

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

- коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы;  

- помощь в решении поведенческих проблем;  

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей).  

  



 

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе ДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 



 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности.  

В сетке образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и 

 способов  познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 



 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 



 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к тематическому досугу» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в ДОО. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;  



 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих 

требований:  

 развивает активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создает разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширяет область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигает перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренирует волю детей, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентирует детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое 

внимание на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 дозирует помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в 

ДОО организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

  

2.1.8. 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.  

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и 

психолого- педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

обучении детей, охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит 

выявить актуальную или потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы 

над ее устранением. В этом случае должны сочетаться просветительские, консультативные и 



 

обучающие направления работы педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру 

готовности родителей (законных представителей) к сотрудничеству.  

Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 

педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать 

непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать образовательные 

инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных 

проектов. Через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность более эффективно решаются просветительские, консультативные и обучающие 

задачи.  

Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных 

методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами ДО 

становится особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в 

освоении образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании 

содействия педагогам в решении образовательных задач, в создании благоприятных и 

эмоционально комфортных условий для его развития в ДОО. Приоритетными на начальном 

этапе в построении взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут 

быть просветительские и консультативные задачи.  

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия 

с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

детским садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

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

консультирование родителей (законных представителей) по поводу оптимальной стратегии и 

тактики образования конкретного ребенка, а также согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи. Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  



 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

 педагогический мониторинг  

 педагогическая поддержка  

 педагогическое образование родителей  

 совместная деятельность педагогов и родителей.   



 

 2.2.  Рабочая программа воспитания младшей группы  

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований  

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ   «О    внесении    изменений в 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.  

ГБДОУ №17  руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ воспитателей и специалистов, иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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»1.  

Программа воспитания ГБДОУ №17 основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В       основе       процесса       воспитания        детей        в       ДОО        лежат       конституционные 

и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,   которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. При подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания;  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания;  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания;  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания;  

Реализация Программы воспитания   основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

 Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с 

другими  

организациями.  

  
  

2.2.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания младшей группы  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания Цель 

Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 1) 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение      первичного      опыта      деятельности      и      поведения      в       

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

  

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в  

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,  

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную   среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  

  



 

Воспитывающая среда младшей группы  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая   среда   определяется   целью   и   задачами    воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Общности (сообщества) младшей группы  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить    детей    совместной    деятельности, насыщать    их     жизнь     событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ №17 и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГБДОУ №17. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в образовательном учреждении. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 

в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность     строится     и     задается      системой     связей     и     отношений     ее      участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  



 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  



 

В   рамках   социокультурного   контекста   повышается   роль    родительской   общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

Деятельности и культурные практики в ГБДОУ №17  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды     деятельности,  организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний, полученных   от    взрослого,    и    способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания в младшей группе  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

  
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младшей группы  

  

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей    стране, испытывающий     чувство    привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  



 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич 

ество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный       к      сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и   доброжелательный, умеющий   слушать и   

слышать   собеседника, способный    взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных  

видах  деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий  основными  навыками  личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в  быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий   ценность   труда   в    семье   и    в   обществе на    

основе    уважения    к     людям     труда,     результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный     воспринимать     и     чувствовать     прекрасное 

в    быту,    природе,    поступках,    искусстве,    стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

Раздел II. Содержательный  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы младшей группы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

   физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  



 

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа   в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения  

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 



 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная      цель       социального       направления      воспитания      дошкольника      заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный 

психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым   для    воспитания    ребенка    является    формирование    целостной    картины    

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  



 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где     безопасность     жизнедеятельности     лежит     в    основе    всего.     Физическое     

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того,   что    чистота    лица    и    тела,    опрятность    одежды    отвечают    не    

только    гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  



 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При   реализации   данных   задач   воспитатель   ДОО   должен   сосредоточить   свое   внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена 

с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,  

желанием приносить пользу людям.  

  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  



 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать    культуру    деятельности,   что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    

подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным  

направлениям эстетического воспитания.  

  

Особенности реализации воспитательного процесса в младшей группе  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса младшей группы отображено:  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ГБДОУ;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ГБДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. 

д.;  



 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ГБДОУ № 17 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.;  

 ключевые элементы уклада ГБДОУ №17;  

 наличие    инновационных, опережающих, перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

 существенные отличия ГБДОУ №17 от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности   воспитательно значимого    взаимодействия    с    социальными 

партнерами;  

 особенности ГБДОУ №17, связанные с работой с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания В целях реализации социокультурного 

потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательного учреждения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ГБДОУ №17, в котором строится воспитательная работа.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ №17. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Примерная тематика общения с родителями воспитанников младшего возраста:  

• Как правильно слушать ребенка.  

• Совместные игры с ребенком.  

• Роль игры и сказки в жизни ребенка.  



 

• Почему необходимо посещать детский сад.  

• Поддержка и поощрение детской самостоятельности.  

• Причины детского непослушания.  

• Сила влияния родительского примера.  

Основные задачи взаимодействия ГБДОУ детский сад№17 с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение   семей   воспитанников    к     участию     в     совместных     с     педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и  

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Основные формы взаимодействия ГБДОУ №17 с родителями младшей 

группы  

  

  

Участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В  проведении  

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование 

Социологический опрос  

3 раза в год  

По мере необходимости  

В  создании  

условий  

Участие в мероприятиях  

  

По благоустройству 

территории.  

Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

По мере необходимости  

  

  

По мере необходимости  



 

В  

просветительской 

деятельности, 

направленной  

на  повышение  

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

- наглядная информация  

(стенды, папки-передвижки, 

семейные  и групповые  

фотоальбомы)  

-памятки;  

-создание  странички  на сайте 

ДОУ;  

-консультации,  

-распространение  опыта семейного  

воспитания;  

-родительские собрания;  

2 раза в квартал  

  

  

  

  

Обновление постоянно1 раз в месяц  

Согласно годовому плану  

В  воспитательно- 

образовательном 

процессе   ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и 

партнерских 

отношений  с целью 

вовлечения 

родителей  в 

единое 

образовательное 

пространство  

День открытых 

дверей 

День здоровья.  

Выставки совместного творчества. 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах.  

1 раз в год  

  

1 раз в квартал 

По плану  

  

По плану  

  

  

Способы поддержания детской инициативы  

В ходе реализации задач Программы воспитания осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного 

возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности -сквозных 

механизмов развития ребенка  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка.  

  

  

  

  

Виды деятельности  Содержание работы  



 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми - творческие, сюжетно-ролевые. Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний.  

Познавательно- 

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;  

экспериментирование с природными материалами и рукотворными объектами  

(магнит, стекло и т.п.);  

просмотр обучающих фильмов или телепередач;  

поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно - исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью;  

предоставление детям возможности использовать самостоятельное обнаруженные 

ими свойства объектов в разнообразных видах  

деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к дальнейшему 

их изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения.  

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная  Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской активности и 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации 

других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов 

обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 



 

организации воспитательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия.  

Действия педагога:  

• индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;  

• консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий;  

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в реализации культурных практик;  

• ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации;  

• согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;  

• учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

  

Развитие культурных практик в младшей группе  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные практики, проводимые в младшей группе:  

  

1. Совместная игра. Цель: развитие самостоятельности, инициативы, творчества.  

Поставленные задачи:  

Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

Помогать детям объединяться в маленькие группы (по двое-трое) на основе личных симпатий, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Помогать робким и застенчивым детям включаться в общую игру.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов.  

Виды деятельности: сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

  

2. Ситуация обобщения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Цель: овладеть речью, как средством общения Поставленные задачи:  

Формировать умение отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения.  

Виды деятельности:  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах.  

  

3. Творческая мастерская.  

Цель: Развитие творческих способностей детей.  

Поставленные задачи: формировать интерес к продуктивной деятельности.  

Виды деятельности: мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных. 



 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки. Игры и 

коллекционирование. Художественно-продуктивная деятельность детей: рисование, лепка, 

аппликация.  

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

Цель: сформировать положительное отношение к разным видам труда.  

Поставленные задачи: продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности.  

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений6 приготовить 

материалы к занятиям, после игры убрать на место игрушки, строительный материал  

Виды деятельности: носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе.  

 Часть  Программы  воспитания,  

формируемая участниками образовательных отношений.  

Воспитательный процесс в ГБДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. С учетом образовательных 

потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, спецификой региональных 

условий, а также решением основных задач деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, которыми являются:  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная образовательная 

программа Г. Т. Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам.  

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к 

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, построена на 

основе главных методических принципов:  

учтёт возрастных особенностей 

детей; доступность материала; 

постепенность его усвоения.  

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа проводится 

в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы.  

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Основные задачи:  

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

- Формирование  начальных  знаний  о  городе:  о  символах 

 города,  памятниках, достопримечательностях.  



 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Формирование 

понятия «Мы – петербуржцы».  

- Знакомство с праздниками нашего города.  

- Развитие культуры общения.  

- Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; В младшей группе:  

Цель:  

- воспитание любви и интереса к родному городу;  

- воспитание желания узнать свой город, познакомится с ним ближе; Задачи:  

- формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива;  

- формирование представлений о названиях зданий, домов. Разных видов транспорта;  

- ознакомление с «ближайшим» городом (свой микрорайон, район, ближайшие районы) с 

помощью родителей.  

Формы проведения образовательной деятельности с 

детьми: подгрупповая групповая индивидуальная 

экскурсии викторины праздники  

Описание форм и методов проведения занятий:  

Словесные методы обучения  

Устное изложение;  

Беседа;  

Наглядные методы 

обучения Показ 

иллюстраций; Работа по 

образу.  

Практические методы обучения  

Конструирование зданий;  

Обыгрывание поз скульптур;  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; Частично-

поисковый метод обучения.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса  

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»» рассчитана на учебный год и 

составлена с учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного 

процесса. Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием 

Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его.  

Образовательная деятельность с использованием данной программы в младшем и среднем 

возрасте происходит один раз в месяц, в старшем и подготовительном два раза в месяц.  

Главной частью Программы является «Содержание работы», где дан перечень конкретных тем 

для бесед с детьми, игр, ситуаций, тематики изобразительной и художественно-речевой 

деятельности. Определены темы целевых прогулок и экскурсий по Петербургу. Разработаны 

темы занятий, подборки игр и направления тематических вечеров, которые может проводить 

педагог по Петербурговедению совместно с музыкальным руководителем.  

В программе уделено большое внимание работе с родителями подробным перечнем 

практических заданий (наглядной информации). Учитывая и специфический контингент 

родителей, и удаленность детского сада от исторического центра города, необходимо 

воспитании «взрослых петербуржцев» и вести этапам узнавания родного города грамотно. 

чтобы их знания и любовь к Санкт-Петербургу естественным образом передавались детям, 

работы, изложенное в Программе, дает для реализации поставленной задачи воспитания 



 

маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование 

художественной ознакомление с окружающим, изучением с русским искусством, игры, 

изобразительная деятельность.  

Определены виды деятельности по всем разделам. В процессе работы детям предоставляется 

разный выбор средств самовыражения: состав - устного рассказа, рисунки, составление загадок, 

накапливается в течение года и используется для работы с детьми.  

Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького 

человечка —жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот 

город, в котором он живет.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и воспитателей, чтение 

художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом взрослых, сюжетно-

ролевые игры, ситуации — все это плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив 

знания, дети смогут в играх по соответствующей тематике, получают культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил 

поведения на улице. Все это — платформа для дальнейшего воспитания маленького 

петербуржца, горожанина. Прогулки и экскурсии с родителями (если они проведены с учетом 

данных рекомендаций) дадут основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте. 

А составление вместе с родителями альбомов «Мой город», «Где мы были», выполнение 

рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, обзорно-вводные путешествия в 

гостиной «Наш Петербург» — все это вызовет у детей интерес и желание узнавать свой город, 

продолжать знакомиться с ним ближе.  

В списке художественной литературы уже появляются стихи о Петербурге для детей, а в 

разделе «Рассматривание картин» — картины великих мастеров: К. А. Коровина, П. П. 

Кончаловского, К. Ф. Юона, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова. Все это закладывает основу для 

восприятия красоты, приобщения к исконно русской культуре. В разделе «Знания» мы видим, 

что дети уже должны знать не только свое имя, фамилию, домашний адрес, но и в каком городе 

они живут, назначение домов, центральную улицу города, центральную улицу своего района, 

главную реку города. В их «Умениях» появляется, кроме культурно-гигиенических навыков, 

формирование культуры поведения, оказание помощи пожилым людям, умение видеть 

примеры доброты.  

Раздел III. Организационный  

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ГБДОУ №17 реализуется  через  формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий  создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ГБДОУ №17 направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  



 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО, АОП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ГБДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ГБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ГБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ГБДОУ №17.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ГБДОУ №17 и принимается всеми участниками образовательных отношений.  

  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ГБДОУ.  

Устав ГБДОУ №17, локальные 

нормативные акты, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка воспитанников, 

внутренняя символика.  

2  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ГБДОУ:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов  

ГБДОУ;  

– досуги и мероприятия.  

Основная образовательная программа, 

Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи).  

Программа воспитания ГБДОУ №17.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ГБДОУ.  

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ГБДОУ с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ГБДОУ.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 



 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой.  

  

Взаимодействия взрослого с детьми. События в ГБДОУ №17 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

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

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов   (празднование     Дня     

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий   проект   в   своей   группе   и   спроектировать   работу   с   

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

  

Календарь традиционных событий, досугов, мероприятий в ГБДОУ №17 

Дата  Событие  Ответственный  Форма работы  



 

сентябрь  День знаний  

Азбука  дорожного 

движения  

Наш любимый город  

Веселые старты  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальные, 

спортивные досуги  

октябрь  День Музыки  

Здравствуй, Осень!  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальные досуги  

ноябрь  

Дорожные знаки Мамочка 

любимая  

Воспитатели групп 

Музыкальный  

Игра-викторина БДД 

Музыкальные досуги  

  День толерантности  

День народного единства  

руководитель  Тематические досуги  

декабрь  Здравствуй, Новый год  Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Тематический досуг  

январь  Прощание с Ёлочкой 

День снятия блокады  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Тематические досуги  

февраль  День  защитника  

отечества  

Широкая Масленица  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Спортивный праздник 

Развлечение на улице  

март  Международный 

женский день День 

театра  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Развлечения, 

кукольные  театры, 

досуги  

апрель  День  детской  книги,  

День танца,  

Выпускные вечера  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Развлечения, 

кукольные  театры, 

досуги  

май  Встреча с солнышком 

День победы  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Развлечение, досуг  

Выставки коллективного творчества детей и родителей  

  

  

№ п/п  Тема  Сроки  Место проведения  

1.  Фотовыставка «Вот оно  какое 

наше лето»  

Сентябрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

2.  Конкурс детского рисунка 

«Осенний вернисаж»  

Сентябрь-октябрь  Раздевалки групп 

ГБДОУ №17,холл  

3.  Выставка поделок из природных 

материалов «Природа глазами 

детей»  

Октябрь  Раздевалки групп 

ГБДОУ №17,холл  

4.  Выставка рисунков: «Моя мама 

самая-самая»  

Ноябрь  Раздевалки групп 

ГБДОУ №17,холл  



 

5.  Смотры, конкурсы на лучшую 

игрушку-самоделку: 

«Новогодняя мозайка»  

Декабрь  Раздевалки групп 

ГБДОУ №17,холл, 

музыкальный зал  

6.  Выставка новогодних поделок: 

«Зимняя сказка»  

Декабрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

7.  Выставка  групповых  газет: 

«Наши отважные папы»  

Февраль  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

8.  Выставка детских работ: «Для 

милой мамы»  

Март  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

  

Организация предметно-пространственной среды в младшей группе  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление 

помещений;  

оборудование;  

игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится   программа   воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна быть экологичной, 

природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда   предоставляет    ребенку   возможность   погружения    в    культуру   России,    знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  



 

–к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), методист, учитель-логопед, музыкальный руководитель;  

–к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник  

воспитателя.  

  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

  

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации;    

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»  

- Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 №358 «О Стратегии комплексной 

безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-рс «Стратегия 

развития воспитания на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении методики расчета качественных и количественных показателей 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период 2025 года»   

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»  

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф.   
  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ГБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ГБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ГБДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-



 

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На     уровне     деятельностей:     педагогическое     проектирование     совместной    деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного   взаимодействия   детей   с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и   укрепление физического   и психического   здоровья   детей,   в том   

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Примерный календарный план воспитательной работы  

План        воспитательной        работы        строится        на        основе        базовых        ценностей 

по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  



 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

  организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого   будет    развертываться   погружение    и   приобщение   к   культурному   

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут  быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание   –   деятельность,    направленная    на    развитие    личности,    создание    условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовнонравственных 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;  

Образовательная        ситуация       –       точка       пересечения       образовательного        процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно- смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет      ребенка      –      это      совокупность      характеристик      личностных      результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 



 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность 

и социокультурный контекст.  

  

2.3. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Работа в группе:  

А) чтение художественной литературы  

- «Жили у бабуси…», «Ты, собачка, не лай…», «Волк и козлята», «Колобок», «Два 

жадных медвежонка». В. Берестов «Больная кукла», «Бычок», «Котенок», К.И. 

Чуковский «Мойдодыр», «Л. Воронкова «Маша-растеряша», Е. Благинина «Научу 

обуваться и братца», «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Грузовик», Б.В. Заходер 

«Портниха», «Строители», Э. Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», 

«Митя – сам», С. Михалков «Песенка друзей  

Б) рассматривание картин  

- «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Лошадь с жеребенком», «Корова с 

теленком»,  

«Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», серия «Мы играем»  

В) художественно-творческая деятельность  

- Лепка: «Пищащий комочек», «Бусы, колечки» (подарок кукле), «Колобки» (угощение 

для куклы), «Бревенчатый домик для матрешки», «Угостим зайку морковкой», «Наши 

игрушки», «Миски трех медведей»  

- Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик для собачки», «Воздушные шарики для Винни-  

Пуха», «Консервируем фрукты», «Норка для мышонка»  

- Конструирование: «Постройка горки для куклы Кати», «Машина грузовая», «Гараж для 

машины», «Автобус», «Самолеты», «Машины на нашей улице», «Теремок для 

матрешки»  

Г) темы бесед с детьми, ситуации, игры  

- Ситуации: «Прими гостей», «Чаепитие», «Каждой вещи – свое место», «Мы убираем 

игрушки», «У нас в гостях бабушки»  

- Общение: «Поможем кукле», «Колечко», «Я и мой папа», «Я и моя мама», «Я и дети», 

«Я и детский сад»  

- Труд взрослых: труд помощника воспитателя, шофера, продавца в магазине, врач, повар 

- Игры: «Детский сад», «Семья», «Магазин», «В гостях», «Больница», «Автобус»  

Целевые прогулки, экскурсии (с помощью родителей, маршруты выходного дня):  

- Экскурсия по групповой комнате «Каждой вещи – свое место», экскурсия в медицинский 

кабинет, целевая прогулка «Машины на нашей улице» (с родителями), целевая прогулка 

на ближайшую крупную улицу: работа светофора, правила поведения на улице (с 

родителями) Работа с родителями:  

- Экскурсии по возрасту, прогулки с родителями.  

- Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Где мы были» (после 

экскурсий и прогулок).  

- Выставки рисунков, сделанных вместе с родителями: «Я», «Моя мама», «Моя семья», 

«Мой дом»  



 

Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям, включая часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, раскрывается через комплексно- 

тематическое планирование (см. приложение).  

 
    

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ  

  
3.1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

  
Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими 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 занятия9);  

- 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 

психолого- педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования;  



 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;  

- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

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

и укрепления их здоровья;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

 

- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского 

и профессионального сообществ;  

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности;  

- использование  широких  возможностей  социальной  среды, 

 социума  как дополнительного  средства  развития  личности, 

 совершенствования  процесса  ее социализации;  

- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

- обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

  
3.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

  
Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых соответствует 

«Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022№225.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

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 

26августа2010 г.№761н.  

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации образовательной 

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.  



 

В целях эффективной реализации образовательной программы ГБДОУ № 17 созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года.  

3.3. Примерный режим и распорядок дня в младшей группе  

  
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы организации, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января2021г. № 

2,действующим до1марта2027г.(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН2.4.3648-20«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.).  

 Режим  питания  зависит от  длительности  пребывания  детей  в  ДОО  и 

 регулируется  



 

СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020года №32 

(далее–СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года.  

  
Организация жизни детей младшей группы на холодный период года  

  

№  Мероприятия  Время  

1  Совместная и самостоятельная деятельность детей, 

игры, дежурство, утренняя гимнастика  

7.00-8.20  

2  Подготовка к завтраку  8.20-8.30  

 Завтрак  8.30-8.55 

3  Подготовка к занятиям  8.55-9.00  

4  Занятия  9.00-10.00  

 Подготовка к прогулке, (игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная игровая деятельность детей) 

10.00-10.45 

5  2 завтрак  10.30-10.40  

6  Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей)  

10.45-11.45  

7  Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре, подготовка к обеду 

11.45-12.00  

8  Обед  12.00-12.30  

9  Подготовка ко сну, сон  12.30-15.10  

10  Подъем, воздушные процедуры, гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.10-15.30  

11  Полдник  15.30-15.50  

12  Игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работ, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.30  

13  Прогулка  16.30-18.30  

14  Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей  

18.30-19.00  

  

Расписание занятий 

  

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 1 половина 

09:00-09:15 

 

09:25-09:40 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное развитие 

(окружающий мир / природа) 

Вторник 1 половина 

09:00-09:15 

 

09:25-09:40 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Развитие речи 



 

2 половина 15.55-16.10 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальный досуг) 

Среда 

1 половина 

09:00-09:15 

 

09:25-09:40 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное развитие 

(сенсорные эталоны и познавательные 

действия / математические представления) 

2 половина 

1-ая среда месяца 
15:40-15:55 

Физическое развитие 

(физкультурный досуг) 

Четверг 1 половина 

09:00-09:15 

 

09:25-09:40 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Пятница 1 половина 

09:00-09:15 

 

09:25-09:40 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 

 
Перечень лексических тем занятий 

  

№  Период  Лексическая тема  

  Сентябрь  

1  1 неделя  Адаптация к условиям группы. Диагностика (Лето)  

2  2 неделя  Диагностика (Детский сад. Наша группа)  

3  3 неделя  Игрушки  

4  4 неделя  Осень  

  Октябрь  

5  1 неделя  Овощи  

6  2 неделя  Фрукты  

7  3 неделя  Ягоды  

8  4 неделя  Грибы  

9  5 неделя  Деревья в наших парках  

  Ноябрь  

10  2 неделя  Домашние животные и птицы  

11  3 неделя  Дикие животные. Подготовка к зиме  

12  4 неделя  Птицы нашего края  

13  5 неделя  Одежда, обувь, головные уборы  

  Декабрь  

14  1 неделя  Зима  

15  2 неделя  Труд взрослых. Профессии  

16  3 неделя  Транспорт  

17  4 неделя  Новый год.  

  Январь  

18  2неделя  Зима. Зимние забавы  

19  3 неделя  Продукты питания  

20  4 неделя  Посуда  



 

  Февраль  

21  1 неделя  Мебель  

22  2 неделя  Бытовые приборы  

23  3 неделя  День защитника Отечества. Профессии пап  

24  4 неделя  Дом. Семья  

  Март  

25  1 неделя  Праздник 8 марта. Профессии мам  

26  2 неделя  Ранняя весна  

27  3 неделя  Мы большие выросли (Человек, части тела)  

28  4 неделя  Растем здоровыми  

  Апрель  

29  1 неделя  В гостях у сказки  

30  2 неделя  Космос  

31  3 неделя  Мир вокруг нас  

32  4 неделя  Мой город  

33  5 неделя  Безопасность дорожного движения.  

  Май  

34  1 неделя  Насекомые  

35  2 неделя  Диагностика (Весна. Цветы)  

36  3 неделя  Диагностика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

71  



 

Учебный план на 2023-2024 учебный год  

Периоды с 01.09.2023г. по 15.09.2023 г. и с 01.01.2024г. по 14.01.2024г. являются адаптационным, занятия не проводятся. Диагностика 

знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: с 01.09.2023г. по 15.09.2023г. и с 06.05.2024г. по 17.05.2024 г.  

Период  Познание 

предметного  

и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения  

Исследовани 

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

эксперимент 

ирование  

Математ 

ическое и  

сенсорно  

е  

развитие  

Развитие 

речи  

Физическа 

я культура  

Музыкаль 

ная 

деятельно 

сть  

Изобразит 

ельная 

деятельно 

сть:  

Рисование  

Изобразит 

ельная 

деятельно 

сть: Лепка  

Изобрази 

тельная 

деятельно 

сть  

:Апплика 

ция  

Изобрази 

тельная 

деятельно 

сть 

:Конструи 

рование  

Сентябрь  4  1  3  3  8  5  2  1  1  1  

Октябрь  7  2  4  4  12  9  2  2  3  2  

Ноябрь  7  2  4  4  13  8  3  2  2  1  

Декабрь  6  2  5  5  13  10  2  2  2  2  

Январь  3  1  2  2  6  4  1  1  1  1  

Февраль  6  2  4  4  12  8  2  2  2  2  

Март  7  2  5  5  14  9  3  2  2  2  

Апрель  7  2  4  4  13  8  2  2  3  2  

Май  3  1  2  1  6  3  1  1  1  1  

Итого  50  15  33  32  97  64  18  15  17  14  

Итого в 

минутах/год  

12 ч 30 мин  3ч 45мин  8 ч15мин  8 ч  24ч15 мин  16 ч  4 ч 30 мин  3 ч 45мин.  4 ч 15мин  3ч 30мин  
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Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного 

процесса и режима дня, в ГБДОУ соблюдаются требования к режиму двигательной активности 

детей, который организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.  

Модель организации двигательного режима  

  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно: младший возраст – в группе (6-8 

минут)  

2.  Физминутка  Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин)  

3.  Подвижные игры  Ежедневно на прогулке (20-30 мин)  

4.  Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно во время прогулки (12-15 мин)  

5.  Гимнастика  после сна  Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 

мин) (все группы)  

6.  Закаливающие 

мероприятия  

Ежедневно  после  дневного  сна старшем 

дошкольном возраста (щадящее закаливание 

водой).  

7.  Корригирующие 

упражнения  для  

профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия  

Ежедневно после дневного сна во время бодрящей 

гимнастики  

Ежедневно на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях  

 Занятия  

1.  По физической культуре  3 раза в неделю  

 Самостоятельная деятельность детей  

1.  Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно в помещении и на прогулке  

 Физкультурно-массовые мероприятия  

1.  День здоровья  Один раз в квартал  

2.  Физкультурный досуг  Один раз в неделю  

3.  Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

КМО, район. Один раз в год с родителями и 

воспитанниками старшего дошкольного возраста  

4.  Физкультурные праздники  Два раза в год  

При организации образовательной деятельности предусмотрено введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводятся в зале.  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Основой реализации программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Сюда относятся природная среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-

развивающая среда для занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, 

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом  

Способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы. Учитывает национально-культурные, климатических условия, возрастные 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

-  

гровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

-  

вигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

-  

моциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

-  

озможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе отменяющихся 

интересов и возможностей детей;  
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Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

Предметно-развивающая среда вариативна, достаточно имеется различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Предметно-развивающая среда ДОУ доступна. Обеспечен свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности;Осуществляетсяпостоянныйконт 

рользаисправностьюисохранностьюматериаловиоборудования.  

Развивающая среда в ДОУ безопасна, соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности ее использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы разделена на уголки-микроцентры для 

самостоятельной деятельности детей:  

Одним из самых любимых уголков детей младшей группы является центр двигательной 

активности. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в 

двигательной активности. Центр двигательной активности оснащен: ковриками; мячами; обручами; 

скакалками; кеглями; кубами; шнурами длинными и короткими; мешочками с грузом; лентами 

разных цветов; флажками; атрибутами для проведения подвижных игр и утренней гимнастики, и 

др.  

Центр сюжетно-ролевых игр, где ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Игра является важным условием социального 

развития детей. Для современного развития игры в группе созданы необходимые условия: 

оборудована игровая зона с детской мебелью, различными атрибутами для игры в «Семья»,  

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Зоопарк» и др.; куклами; игрушечными дикими и 

домашними животными; наборами кухонной и чайной посуды; наборами овощей и фруктов; 

машинами крупными и средними; грузовыми и легковыми; телефонами, рулями, весами, сумками, 

ведёрками и др.; кукольными колясками; игрушками-забавами; одеждой для ряженья, в том числе 

атрибуты копии и их заместители, которые помогут ребенку использовать накопленный опыт в 

мире игры.  

Рядом с центром сюжетно-ролевых игр, размещен центр театрализованной деятельности – как 

важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В этой зоне мы разместили различные виды театров и обеспечили атрибутами для 

самостоятельной театрализованной деятельности детей. Также в уголках находятся дидактические 

игры с соответствующим содержанием.  

Центр сенсорного развития. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют 

формированию правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение. Процесс ознакомления ребёнка с 

сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с закономерностями младшего 

возраста. Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является специально 

организованная развивающая среда, которая будет представлена: геометрическими фигурами 
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различной цветовой гаммой, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровками, 

разнообразными вкладышами, дидактическими играми и демонстрационным и игровым 

материалом для ковролина и магнитной доски.  

Центр изобразительной деятельности. В младшем возрасте является одним из центров 

эмоционального благополучия ребёнка в группе, развитие его художественных способностей и 

интересов. В уголке изобразительной деятельности размещены различные материалы с 

разнообразными средствами изображения, наборы цветных карандашей, цветные восковые мелки, 

трафареты, обводки, раскраски, с целью формирования у малышей представления об их 

выразительных возможностях.  

Книжный центр. Основной задачей в этом возрасте является - формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы,   необходимые в уголке: стеллаж для книг, стол и стульчик; книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки.  

Центр конструирования создан для развития представлений об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, 

шершавости - гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со 

взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в 

приобретении умения строить мебель, горки, дома помогает центр строительных игр. Из 

конструктора дети будут строить постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Играя с 

конструктором, у детей будет формироваться моторика, внимание, мышление, воображение, и 

приобретаться трудовые навыки. Оборудование и материалы: пластмассовые и мягкие 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров.  

Центр музыкальной деятельности необходимо оборудовать в группе с целью создания условий 

для накопления детьми музыкальных впечатлений, развития музыкального мышления, памяти, 

речи. Оборудование музыкального центра способствует проявлению способностей детей в разных 

видах музыкальной деятельности. Центр оснащен различными музыкальными игрушками, 

шумовыми игрушками.  

Центр экологического воспитания и образования детей, необходим для воспитания любви и 

бережного отношение к природе. Для этого оборудован уголок экспериментирования где есть все 

необходимое: лупы, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), природный и бросовый 

материал (вата, бумага разных сортов), лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли 

и уходом за растениями.  

Центр Петербурговедения. Для воспитания любви к родному городу, для того чтобы дать детям 

знания об истории и культуре родного города/края в группе создан центр Петербурговедения. В нем 

есть альбомы с фотографиями семей, ближайшего к детскому саду окружения. Модели и макеты 

домов. Наполнение уголка постоянно дополняется, меняется. Используются планы города, района, 

модели, пооперационные карты, настольно-печатные игры, лото/домино и т.п.  

  

3.5. Планирование и организация системы коррекционной и образовательной 

работы  

В ГБДОУ детский сад № 17 педагогами и специалистами используется комплексно-тематическое 

планирование.  
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В ГБДОУ № 17 первые две недели сентября педагогами и специалистами проводится обследование 

детей и составление индивидуальных маршрутов развития. Виды образовательной деятельности в 

данный период-совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах и 

индивидуальная работа. Также проводятся музыкальные занятия и занятия по физической культуре.  

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям и коррекционно-развивающая 

работа проводится с середины сентября до конца мая.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации.  

В летний оздоровительный период образовательная деятельность осуществляется по возможности 

на свежем воздухе на прогулке. Организуются занятия по художественно-эстетическому развитию 

и занятия по физической культуре, а также совместная деятельность педагога с детьми в режимных 

моментах и индивидуальная работа. Коррекционно-развивающая работа продолжается. Большое 

внимание уделяется закаливающим процедурам.  

Форма организации занятий–подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

  

  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальной карте отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальныхзанятий10–15минут.  

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводятся в течение учебного года для 

прослеживания динамики индивидуального развития каждого воспитанника.  

Учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-5-и детей). Один день в 

неделе учитель- логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. 

Консультирование родителей (законных представителей) происходит один день в неделю в 

вечерние часы. Консультации назначаются по мере необходимости. Далее, в течение года, родители 

(законные представители) имеют возможность по необходимости получить индивидуальную 

консультацию учителя-логопеда.  
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3.6. Обеспечение программы методическими материалами  

  

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и воспитания Программы 

включают в себя перечень используемых Программ, учебно-методические, наглядно- 

дидактических пособий:  

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования  

-Образовательная  программа  дошкольного образования ГБДОУ  детский  сад  

№17 Приморского района Санкт-Петербурга;  

-методические пособия для педагогов; -наглядно-дидактические 

пособия;  

-комплекты для творчества.  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием парциальных программ, технологий и методических пособий.  

Познавательное развитие:  

1. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная 

часть, игровые технологии. 2 младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016 год.-192с.  

2. Картотека по экспериментированию во второй младшей группе.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа М. «Мозаика-Синтез» 2019 год.  

4. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.2 квартал/ Под. Ред. Д-ра пед. наук, профессора Л.А. 

Парамоновой.-М.: ТЦ Сфера, 2019.-144с.  

5. Саулина Г.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет.  

6. Развивающие занятия с детьми3-4 лет./1 квартал./ Прд ред. Д-ра пед.наук профессора 

Л.А.Парамоновой .-м.: ТЦ Сфера , 2019,-160с.  

7. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4-лет: Методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считать».- 4-е изд.,перераб.и доп.- М.: ТЦ, сфера, 2021.-64с.  

8. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет..3квартал/Под.ред.д-ра пед.наук, профессора 

ЛА.Парамоновой.-М.: ТЦ Сфера, 2019.-144с.  

  

9. Тимофеева. Л.Л. Т 41 Современные формы организации детских видов деятельности. 

Методическое пособие, -М.: Центр педагогического образования , 2015.- 304с.  

10. Драгунская В.А. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников . 

Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования , 2013.- 96с.  

11. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа .- М.: ТЦ 

Сфера, 2007.-128с.  

12. Паникова Е.А. ИнкинаВ.В.. Беседы о космосе. Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера , 2017.-  

96с.  

  

Речевое развитие:  

1. Гербова В.В .Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. – Москва: Мозаика- 

Синтез, 2018 год.  
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2. Н. А. Карпухина Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада. Развитие речи 

знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.-Воронеж:ЧП Лакоценин С,С. 2007- 200с.  

3. ГромоваО.Е. , Соломатина Г,Н, Лексические темы по развитию речи дептей 3-4 лет : 

методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2008 , 128с.  

4. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 2 младшая группа.  

Учебное пособие .-М.:Центр педагогического образования , 2007- 144с.  

5. Картотека пальчиковых игр 2 младшая группа.  

6. Картотека стихотворений для заучивания младшая группа.  

7. Картотека артикуляционной гимнастики для детей 3-4 лет.  

8. Картотека развивающих игр.  

9. Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? Книга для воспитателей , 

гувернеров, родителей . М.: ИЗД. ГНОМ , 2012.- 88с.  

  

Социально-коммуникационное развитие:  

1. Петрова В. И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками Для занятий с детьми 4 лет 

. М. : МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.-80с.  

2. Картотека Сюжетно- ролевых игр 2 младшая группа.  

3. Картотека дидактических игр младшая группа.  

4. Пазухина И.А. Давайте поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. Пособие для практических работников ДОУ .-СПб: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005, 

96с.  

5. Мосалова Л.Л. «Я и мир»Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию для 

детей дошкольного возраста М: «Детство-Пресс» 2017г  

  

Физическое развитие  

1. Картотека физкульминуток для дошкольников.  

2. Картотека. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-5 лет  

3. Картотека подвижных игр во второй младшей группе.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Москва «Мозайка-сиинтез», 2019г.  

5. Утробина К.К.Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.  

6. Картотека бодрящей гимнастики 2 младшая группа.  

7. Картотека координации речи с движениями 2 младшая группа.  

8. Теплюк .С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений Для работы с детьми  с 2-4 лет.- М.:Мозайка- Синтез, 2006.-144с.  

9. В.Н.Кастрыкина, Г.П. Попова Организация деятельности  детей на прогулке: 2 младшая группа/ 

.-Волгоград: Учитель, 2012.-2000с.  

10. Харченко Т. Е. Бодрящия гимнастика для дошкольников.- СПб. ООО « изд.»ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017.-96с.  

  

Художественно-эстетическое развитие:  

1. Колдина Д.И. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –М: «Мозаика-Синтез», 2017г.  

2. Колдина Д.И. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М. « Мозаика-Синтез», 2014 год.  
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3. Колдина Д.И. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М: «Мозаика-Синтез», 2015 

год.  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008 год.  

5. Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. – М.:Айрис- пресс, 2014.-192с.  

6. Зайцева А.А.  Бумажная аппликация : Идеи для творческих уроков/.- М.:Эксмо, 2014, -64с.  

7. И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Учебно- методическое пособие. М.: ИД 

«цветной мир», 2015.- 144с.  

8. Комарова Т.С.  , Зацепина М.Б.  Интеграция  в воспитательно- образовательной 

 работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. М. : - МОЗАЙКА – СИНТЕЗ. 2015-160.  

9. Картотека игр по конструированию 2 младшая группа.  

10. Е. Г .Лебедева Простые поделки из бумаги и пластилина . М.: Айрис – пресс, 2013.- 128с.  

  
  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования  

  

Примерный перечень художественной литературы Малые 

формы фольклора.  

«Ай,качи-качи-качи...», «Божьякоровка...», «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-чики-чикалочки...».  

  

Русские народные сказки. «Бычок–черный бочок, белые копытца» (обработка М.Булатова;  

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М.Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обработка М.Серовой).  

  
Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...»,пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «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. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец- 

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»;  

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 
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примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей»( из цикла «Детки в 

клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; 

Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...»,«Весна» (всокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги  

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); СутеевВ.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой 

А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- 

Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый Ёж»; Чуковский К.И. «Таки не так». Произведения поэтов и 

писателей разных стран  

  

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с укр. 

С. Маршака; Дьюдни А .«Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л.  

«Карандаш», пер .с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. сарм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как ятебя 

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», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина.   
Примерный перечень музыкальных произведений  

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С.Майкапара;  

«Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи;  

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М.Качурбиной;  

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е.Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В.Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А.Руббах; «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского;«Дождикирадуга»,муз.С.Прокофьева;«Совьюномяхожу»,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. З. Петровой; 

пение народной потешки «Солнышко- ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные;  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.Михайловой;  
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«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?», 

«Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 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. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. 

Л.Банниковой;«Жуки», венгер.нар. мелодия, обраб. Л.Вишкарева.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф.  

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 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; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О.Высотской; 

«Помирились», муз. Т.Вилькорейской.  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова;  

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В.Витлина  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е.Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 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: Ю.Васнецов к книге Л.Н.Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница».  

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в корзине»; 

Н.С.Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И.Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. 

Жуков «Ёлка».  
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3.7. Календарный план воспитательной работы  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого   будет   развертываться   погружение    и   приобщение   к    культурному   содержанию на 

основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут  быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Тема  Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников  

Мероприятие  

 СЕНТЯБРЬ  

«Давайте познакомимся!»  Экскурсии по помещениям 

группы. Знакомство с 

воспитателями и 

помощником воспитателя. 

Беседы о детском саде, 

рассматривание 

иллюстрации из серии «В 

детском саду». Чтение 

рассказов, стихотворений 

о детском саде. 

Проигрывание с 

игрушками режимных 

моментов.  

Адаптация детей к условиям 

группы  

На стенде консультации : «Как 

помочь ребенку адаптироваться к 

детскому саду».  

«Рекомендации для родителей, 

ребенок который впервые идет в 

детский сад».  

«В гостях у Светофорика»  Игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

детских книг  

Подвижные игры по правилам БДД  

«Ребята, давайте жить 

дружно!»  

Беседы, игры, раскраски, 

чтение стихов.  

Физкультурный досуг «Дружный 

круг».  
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 ОКТЯБРЬ  

«Веселые старты»  Эстафеты  Спортивный досуг на улице  

  

  
 

«Осень в гости к нам пришла»  Беседы, раскраски, 

подвижные игры, 

изодеятельность (лепка, 

рисование, аппликация). 

Чтение литературы о 

осеннем сезоне. Танцы, 

пение детских песен  

Выставка осенних поделок 

«Здравствуй, осень».  

«Путешествие в страну 

Здоровья»  

Беседы, раскраски, 

подвижные игры, 

изодеятельность (лепка, 

рисование, аппликация). 

Чтение литературы о пользе 

витаминов.  

Физкультурный досуг. ««Осенние 

путешествие».  

 НОЯБРЬ   

«Подарок милой маме»  Слушание песен, чтение 

стихов, разучивание 

танцевальных движений, 

рассматривание картин, 

изодеятельность.  

Досуг «Для любимой мамочки». 

Конкурс «Моя мама- 

рукодельница».  

 ДЕКАБРЬ   

«В гостях у сказки»  Инсценировка знакомых 

сказок, рассматривание 

иллюстрации к сказкам, 

рассказывание сказок по 

картинкам.  

Досуг- Развлечение. «Сказка , 

приходи».  

«Новый год»  Чтение детской 

литературы о зиме, 

празднике, Деде Морозе и 

т.д. Танцы, пение детских 

песен, подвижные игры  

Тематический досуг «Новогодняя 

ёлка».  

 ЯНВАРЬ   

«Зимние забавы»  Подвижные игры, загадки 

и стихи про зиму, 

изодеятельность, беседы.  

Досуг- Развлечение: «Новогодние 

игрушки».  

 ФЕВРАЛЬ   
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«Мой папа - самый лучший!»  Эстафеты, подвижные игры  Спортивный досуг совместно с 

родителями. Папа, мама я 

спортивная семья».  

«Масленица» (провожаем зиму)  Беседы, изодеятельность, 

хороводные игры, 

совместные поделки детей и 

родителей.  

Коллаж «Ах, блины, блины, 

блины».  

 МАРТ   

«8 марта»  Пение детских песен, 

чтение стихов, танцы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изодеятельность.  

Тематический досуг «8 марта».  

«Мы птички перелетные»  Беседы, рассматривание 

картин, подвижные игры,  

Досуг «Неунывающие птички».  

  стихи, раскраски.    

 АПРЕЛЬ  

«Красный, желтый, зеленый»  Изучение дорожных 

знаков, беседы, игры: «Мы 

пассажиры.», «Мы 

пешеходы». 

Изодеятельность, 

конструирование, игры на 

ковровом покрытии 

«Городок».  

Досуг «Сфетофорчик».  

 МАЙ  

«Сказочный вечер»  Чтение стихов, сказок, 

рисование сказочных 

героев, инсценировки 

сказок.  

Литературный вечер развлечений. 

Досуг: «В гостях у сказки».  

  

3.8. Организационный раздел части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса Средства реализации:  

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным областям 

Программы  

2. Совместная деятельность педагога с детьми:  

- экскурсии;  

- наблюдения в природе;  

- чтение художественной литературы (писатели Санкт-Петербурга);  

- рассматривание  иллюстрационного  

материала (репродукции картин, фотографий с памятными местами);  

- подвижные игры;  

- праздники и развлечения;  
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- детское художественное творчество.  

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей действительности, 

любознательности, патриотических чувств.  

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания.  

В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания 

толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности выбраны 

следующие приоритеты и доминирующие направления:  

• создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в группах, 

направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт- Петербурга и национальной 

культуры, а также с элементами мировой культуры;  

• разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в условиях ДОУ;  

• приобщение воспитанников к различным видам национального, в т.ч. петербургского, 

искусства архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр;  

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию;  

• воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.  

  

  

  

Примерное содержание образовательной работыпо программе «Первые шаги»  

Младшая группа  

Тема: «Моя семья – моё богатство»  

  

Цель: воспитать интерес и любовь к городу, в котором мы живём.Задачи:  

Формировать способность к самопознанию себя как члена семьи, члена коллектива.  

Формировать взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии,привязанности к 

д/саду. Формировать умение сопереживать, понимать другого человека.  

  

Месяц  Тема  Игровая 

деятельность  

Продуктивная 

деятельность  

Участие 

родителей  

Итог, результат 

работы  

  

Сентябрь  

Давайте 

познако 

мимся!  

д/и «Узнай по 

имени» д/и 

 «Назови 

ласково»  

  Школа  

«Молодых 

родителей»  

Выпуск 

фотоальбом а 

группы  

Оформление 

портфолио 

  

Октябрь  

Я и мое 

имя  

д/ «Полное и 

не полное 

имя» д/и 

 «Назови 

ласково»  

Изготовление 

именных  

карточек на 

шкафчики»  
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Ноябрь  

Моя 

семья  

  

с/р «Семья» 

пальчиковые 

игры «Семья» 

и др. д/и «Чья 

мама»д/и 

«Определи 

настроение 

людей на 

картинках», 

проблемная  

-  

ситуация «Чемя 

могу обрадовать 

маму?»  

Рисование 

«Моя 

семья»  

  

Праздник 

«Мамочка 

любимая 

моя»  

  

«Моя 

семья»  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
 

  

Декабрь  

Традиц 

ии 

моей 

семьи  

 с/р  игра  

«Отмечаем 

праздник» 

муз.игра 

«Мама пироги 

печет»  

Новогодний 

утренник,  

выпуск мини- 

газет  

«Праздник  

 в  моей  

семье»,  

 «Как  я  

провожу 

выходные дни»  

    

  

Январь  

Бабушки  

и 

дедушки  

с/р «В гостях  

убабушки»  

д/и  «Чьи 

вещи» 

 этюд 

«Бабушка 

заболела»  

Составление 

рассказов  
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Февраль  

Моя 

группа  

д/и  

«Режи    

мдня»  

знакомство  

 сосхемами  ио 

«Мытье рук», 

«Правила 

поведения  вг 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка»  

  

Спортивное 

развлечение 

«Мама,папа и 

я –спортивная 

семья»  

Март  Мой 

любимый 

детский 

сад  

с\р  игры 

«Детский 

сад»,  

«Повар», 

«Врач»и др.  

д\и 

«Собери 

картинку»,  

«Чего не 

стало», 

«Продолжи 

описание», 

«Закончи 

предложение» 

и др.  

Совместное развлечение «Моя 

мама – лучше всех», аппликация  

«Открытка для мамы»  

  

  Мой  

адрес  

п/и  

«Автомобиль»  

Составление маршрута от дома 

до сада  

Апрель    д/и «Найди 

иназови», 

«Разрезные 

картинки» 

идр  

   

Май  Мониторинг знаний    



 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа разработана для детей младшей группы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. 

Содержание рабочей программы раскрывается через комплексно-тематическое 

планирование, в котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей (подробнее с планированием познакомится можно 

у воспитателей), что является естественным и приемлемым для современного 

дошкольного образования вариантом планирования.  

При разработке программы использованы следующие образовательные программы:  

1.Федеральная образовательная программа дошкольного образования  

2.Парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет». Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются 

разные формы взаимодействия педагогов с родителями:  

• Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование)  

• Педагогическая поддержка (семинары, выставки, беседы, консультирование)  

• Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый стол», 

творческая мастерская)  

• Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи, совместное 

оформление газет, фотоальбомов, вечеров развлечений, утренники, смотры-конкурсы, 

детско-родительские проекты).  
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